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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ БОРЬБЫ С 
ГЕЛЬМИНТОЗ АМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Показано, что среди неспецифических факторов в патогенезе ряда гельминтозоз 
паи'олее важным является нарушение окислительно-восстановительных процессов. 
Установлен факт снижения содержания йода, тиреоидных гормонов и меди при парал
лельном накоплении других микроэлементов в тканях, в том числе в глазу и мозге, 
отличающихся высокой устойчивостью к проникновению в них различных веществ. 
Выявление взаимосвязи между различными дозами меди и йода в рационе и содер
жанием витамина А в организме открывает возможность использовать определенные 
дозы сульфата меди в сочетании с йодом в качестве средства патогенетической терапии.

Схема последовательного вовлечения различных органов и систем 
в болезненный процесс при гельминтозах дана в статьях Давтяна [11, 
12], Шульца и Давтяна [30]. Согласно .этим авторам, гельминты, 
вызывая химическое или механическое раздражение тканей хозяина, 
действуют на его нервные рецепторы. Далее импульсы идут в вышеле
жащие отделы головного мозга, откуда по центробежным путям—в 
гипоталамо-гнпофизарную систему. Здесь гипофиз служит медиато
ром, переключающим нервно-проводниковые реакции на гуморальные, 
влияя таким образом на эндокринную систему н на другие органы, в 
частности на лимфоидную систему, 'через которую мобилизуется специ
фическая защита, приводящая к иммунологическим процессам. Пато
логические процессы ведут .к дефициту ряда витаминов (особенно А, 
С и Е), 'который может явиться причиной многих функциональных на
рушений.

Зта схема касается всех гельминтозов, котя каждый из них имеет 
свою специфику болезненного процесса, зависящую от ряда факторов. 
Среди них можно назвать эколого-биологические особенности гельмин
та (т. е. его локализацию в организме хозяина, особенности цикла раз
вития, обмена веществ, морфологии и пр.), степень хозяпно-параэитной 
адаптации и особенности организма хозяина.

Следовательно, в патогенезе гельминтозов можно выделить пер
вичные (специфические) и вторичные (неспецифические) патологичес
кие процессы. К явлениям вторичного порядка относятся реакции, 
возникающие в результате опосредованного действия гельминта через 
центральную нервную систему хозяина с последующими нервно-реф
лекторными, нейро-гуморальными и иммунологическими реакциями.

Присущие всем гельмпнтозам аллергические реакции сопровож
даются однотипными функциональными нарушениями. Назовем следу- 



4 Э. А. Давтян, Г. А. Бояхчян, Д. Е. Балаян

ющпе важнейшие последствия патологических процессов при гельмин- 
тозах: вторичные гиповитаминозы, ведущие к нарушению обменных 
процессов; снижение общего количества белка в крови, печени, почках, 
скелетных мышцах; обеднение печени гликогеном; нарушение жирово
го обмена; снижение общего количества фосфора в печени и мышцах; 
нарушение обмена микроэлементов.

Большое значение имеет возникновение при гельминтозах дефици
та пода, тиреоидных гормонов в меди, что снижает резистентность ор
ганизма к инфекциям и инвазиям. Дефицит йода обусловлен тем, что 
токсины, инвазии и инфекции, воздействуя на организм, вызывают .мо
билизацию йодных запасов в организме и йодогормональных запасов 
щитовидной (железы.

О неспещнфичностн указанных дефицитов свидетельствует тот 
факт, что подобные явления наблюдаются не только при гельминто- 
зах, но и других интоксикациях, как, например, при туберкулезе кро
ликов, а также, по Лаврентьеву [21], при пироплазмозе, балантидиозе, 
спирохетозах, трихомонозе и даче препаратов фтора и сульфамидов, 
являющихся антагонистами йода.

Исследования показали, что, независимо от вида животного, вида 
1ельмпнта и его локализации, в начальном периоде инвазионного про
цесса и при дальнейшем благоприятном его течении имеют место явле
ния умеренного гипертиреоза, которые приводят к повышению имму
нологической реактивности ор! анизма, усилению обменных процессов, 
повышению фагоцитоза. При этом наблюдается меньшая приживае
мость гельминтов.

При более тяжелом течении инвазионного процесса, обусловлен
ном пониженной индивидуальной резистентностью организма либо 
массивностью и патогенностью инвазярующего материала, после крат
ковременного (15—25-дневного) повышения активности щитовидной 
железы наступает ее гипофункция, о чем свидетельствуют снижение 
поглощения радиоактивного йода щитовидной железой и уменьшение 
общего количества его при резком снижении уровня СБИ в крови (поч
ти в 2—3 раза). Поскольку при гельминтозах изменения функцио
нальной активности щитовидной железы и динамика нарушения йодно
го обмена являются одним из механизмов, участвующих в нарушениях 
обменных процессов и резистентности организма, необходимо это учи
тывать при разработке методов патогенетической терапии и химиопро
филактики гельминтозов.

Мы полагаем, что ключом к поиску этих методов могут послужить 
данные экспериментов, согласно которым недостаточность йода и ти
реоидных гормонов в значительной степени нормализуется введением 
солей меди в сочетании с микродозами йода, что способствует накопле
нию йода в щитовидной железе и увеличению продукции тиреоидных 
гормонов [30].

Целесообразность применения препаратов йода обусловлена еще 
тем, что йод обладает паразитоцидным действием.
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В настоящей статье изложены результаты наших опытов, которые 
подтверждают некоторые из вышеизложенных положений.

Материал и методика. В течение ряда лет нами проводились опыты по экспери
ментальному заражению овец различными гельминтозами. Опыты были поставлены 
. а поголовье свыше 300 молодых озец в возрасте 9—16 месяцев.

Для определения биохимических сдвигов использовались следующие методы. Ви
тамин А определялся спсктрофотэметрлчески по методу Кузнецовой и Вендт [20], а 
р-каротин—спектрофотометрическ.ч по методике Харашима, Оказаки и Аоки [32]; 
СБИ в сыворотке крови—по методике Баркера с соавторами [31] в модификации Сте
панова [26]; содержание общего йода в щитовидной железе, в печени, стенках ки
шечника, скелетной мускулатуре и в моче—по методике Бабаяна [1].

В органах определялось содержание гликогена, витамина А, р-карэтина, витами
на С, сульфгидрильных групп. Исследовалась также интенсивность тканевого дыха
ния (манометрически по методу Варбурга).

Содержание микроэлементов в кровя и органах определялось колориметрически 
после мокрого озоления ткани [18].

Результаты и обсуждение. О роли А-гипогитаминоза в патогенезе 
тслылинтозов. Возникновение А-гиповитаминоза в наших исследовани
ях было отмечено при ряде гельминтозов, причем уровень витамина А 
в печени в хроническом периоде снижался пи сравнению с контрольны
ми, незаряженными Животными в 10 и более раз, при параллельном 
увеличении количества р-каротина как в крови, так и в органах, что 
согласуется с литературными данными.

Поскольку в наших экспериментах, как и в опытах других авто
ров, речь идет о совершенно различных гельминтах в смысле их зо
ологической принадлежности (нематоды, цестоды и трематоды), с раз
личной локализацией (печень, легкие, мозг, кишечник), с различной 
физиологией как гельминтов, так и природы хозяев (куры, морские 
свинки, кролики, овцы, козы и крупный рогатый скот), мы считаем воз
можным сделать вывод более общего характера о том, что А-гиповита- 
миноз является одним из постоянных п ведущих патогенетических фак
торов при гельминтозах.

Было установлено, что А-гиповитаминоз, возникший при ряде 
гельминтозов, а практически—при всех гельминтозах, может явиться 
причиной возникновения или угасания биохимических сдвигов, как это 
видно из табл. 1.

У овец, подвергшихся экспериментальному заражению фасциоле- 
зом (по 250 адолескарпев фасциолы обыкновенной), пероральное вве
дение витамина А два раза в неделю в течение 3-х месяцев (по 8000 
ИЕ витамина А в рыбьем жире, содержащем следы витамина Е) преду
преждало развитие многих клинико-биохимических отклонений, при
ближало к норме ряд показателей (табл. 2).

Приведенные данные позволяют допустить, что большинство кли
нико-биохимических сдвигов, не будучи специфическими для исследо
ванных гельминтозов, являются следствием А-витаминной недостаточ
ности.

Изменения в содержании витамина А в сыворотке крови, печени и 
почках при фасциолезе и гидатигеином цистицеркозе овец носили одно-
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Таблица 1
Изменение содержания витамина А, СБИ и мели л крови овец в различные 

периоды инвазионного процесса при экспериментальном 
фасциолезе и гидатигеином цистицеркозе

■Острый период 
(в течение 15—30 диен после 

заражения)
Хронический период 
(60—115 дней после заражения)

Увеличение витамина А в сыворотке 
крови па 35 -40%

Увеличение уровня СБИ* на ЗО’/о и 
меди в крови в 2—2,5 раза

Снижение меди в печени в 3—4 раза

Увеличение фагоцитарной активности 
лейкоцитов

снижение витамина А на 50 80°/о 
увеличение ^-каротина в стенках двенад

цатиперстной кишки па 31- 35°/0
уменьшение витамина А в печени на 

57—72%
уменьшение витамина А в стенках двенад

цатиперстной кишки на 63-79°/0
снижение уровня СБИ и меди в крови на 

40-50%
увеличение меди и общего йода в печени 

в 1,5—2 раза
снижение фагоцитарной активности лейко 

цитов

* — белковосвязанпый йод.

Таблица 2
Нормализующая роль витамина А при экспериментальном фасциолезе

Показатели
Конт

рольная 
группа

Зараженная группа
Получавшая 
витамин А 
в рыбьем 

жире

СБИ в крови норма снижение на 4О°/о норма
Негормональпый йод норма отложение в печени, близко к

Йод в щитовидной железе норма

скелетных мышцах и 
тканях мозга на 200 —
300%
уменьшение веса щи-

норме

норма

Медь в сыворотке крови норма

товидной железы и со 
держания в ней й >да 
снижение на 60—70% близко к

Тканевое дыхание печени, щитовид- норма угнетение
норме 
норма

ной железы
Витамин С в плазме крови, мг°/0 1,35 0,74 1,35
Витамин С в тканях печени, мг% 24,5 15.3 21,2
Витамин С в надпочечниках 58,1 45,4 67,0
Гликоген в печени, мг°/0 610,0 157,0 852,0
Гликоген в скелетных мышцах, мг% 425,0 132.0 375,0
Общий белок в печени норма уменьшение норма
Железо в печени, мышцах, глазном 

яблоке, тканях мозга норма увеличение в 3—1 раза
близко к 
норме

Эритроциты периферической крови 
в ] МЛ3, МЛ1! 7,5 4,7 7,3

Заражаемость гельмпптозами (фас- 
ци злами) 45% 70%

тинный характер. Наблюдаемые изменения не находились в абсолют
ной зависимости от величины вводимых доз. Это дает основание пред
полагать, что нарушение обмена витамина А при этих инвазиях боль
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шей частью связано, по-видимому, с расстройством нервно-рефлектор
ной и гормональной регуляций.

Объяснить возникновение дефицита витамина А способностью гель
минтов поглощать этот витамин не представляется возможным, так. 
как при исследовании самих гельминтов (фасшюл, дикроцелий) уда
лось обнаружить лишь следы его

О механизме и динамике возникновения А-гиповитаминоза. У 
овец, экспериментально зараженных фасциолезом (фаоииолой гигант
ской) и гидатигениым цистицеркозом, в начальном периоде инвазион
ного процесса наблюдалось кратковременное (в течение 15—30 дней) 
увеличение содержания витамина А в сыворотке крови и печени на 35— 
40%, наряду с увеличением уровня СБИ в сыворотке крови на 30% и 
меди в 2—2,5 раза, увеличением фагоцитарной активности лейкоцитов 
'табл. I). Это дает основание предполагать, что увеличение содержа
ния витамина А и повышение активности процесса его окислительного 
превращения из 0-каротина в этом периоде инвазионного процесса свя
зано с интенсификацией обменных процессов, являющейся проявлени
ем универсальной защитной реакции организма на внедрение инвази
онного- начала. В последующие периоды инвазионного процесса (с 60- 
го по 115-й дни при фасциолезе и с 40-го дня при гидатигенцом цисти
церкозе) у зараженных овец наблюдалось резкое уменьшение содержа
ния витамина А в крови и печени, которое сопровождалось снижением 
уровня тиреоидных гормонов и меди в сыворотке крови, с параллель
ным увеличением содержания меди в печени, скелетных мышцах и др. 
органах. Отмечавшаяся взаимосвязь между уровнем тиреоидных гор
монов и содержанием в крови и печени витамина А указывает на важ
ное значение функционального состояния щитовидной железы и окис
лительных процессов в механизме возникновения А-гиповитаминоза 
при гельмиптозах.

По мнению многих авторов, гормоны щитовидной железы оказыва
ют стимулирующее влияние на процесс превращения 0-каротина з ви
тамин А, а гипотиреоидное состояние организма приводит к угнетению 
этого превращения.

Выяснилось, что среди многих факторов, принимающих участие в 
возникновении А-гиповитаминоза (патологическое состояние печени, 
почек, поджелудочной железы и состояние слизистых оболочек кишеч
ника, холангиты, а также белковая недостаточность), наиболее сущест
венным является снижение уровня окислительных процессов в орга
низме, обусловленное функциональным состоянием щитовидной желе
зы. Важно отметить, что снижение содержания витамина А, особенно 
выраженное в стенках двенадцатиперстной кишки, сопровождалось па
раллельным увеличением в них содержания 0-каротина (на 31—-35%), 
что указывает на торможение процесса окислительного превращения 
витамина А из 0-каротина.

Помимо перечисленных факторов, развитию А-гиповитаминоза при 
гельминтозах способствуют также аллергические процессы, что под
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тверждается значительным смягчением А-гиповитаминоза при введении 
зараженным животным аптиаллергических препаратов [11, 12].

Таким Образом, в возникновении А-гиповитаминоза при гельминто- 
зах принимает участие комплекс взаимосвязанных и взаимообуслов
ленных факторов. В свою очередь Ачлиповитаминоз ведет к более тя
желым патологическим изменениям в организме, из которых наиболее 
важными являются нарушение регуляции клеточной проницаемости, 
дистрофия миелиновых оболочек центральной и вегетативной нервных 
систем.

О возникновении Е-витаминной недостаточности при гельминтозах. 
Другим существенным фактором в патогенезе гельминтов является 
возникновение Е-витаминной недостаточности. В связи с этим, по- 
видимому, возникает дефицит антиоксидантов, который в некоторых 
случаях приводит к усилению окисления липидных перекисей, окисле
нию и разрушению аскорбиновой кислоты, нарушению обмена микро
элементов и резкому обеднению организма йодом и медью [7, 11—15]. 
Указанные биохимические сдвиги щ конечном итоге, приводят к прояв
лению у овец следующи1.х симптомов: отставанию привеса, задержке 
роста, ухудшению качества шерсти, атаксии, понижению сопротивляе
мости организма к инфекциям и ядам.

Косвенным показателем увеличения липидных перекисей при ряде 
гельминтозов является факт отложения железа в печени, скелетных 
мышцах, глазном яблоке и др. органах в 4—10 раз выше нормы [5]. 
На этот факт указывают работы, проведенные в нашей лаборатории 
Гевоидяном [7]. Наблюдающееся возрастание эндогенных перекисей, 
согласно автору, ведет к ингибированию БН-фермснтов и активации 
лнпоперокепдазы, усиливающей в свою очередь окисление биолипидов. 
Им же было обнаружено изменение содержания сульфгидрильных 
групп в тканях при различных гельминтозах.

О патогенетической роли Е-зитэминной недостаточности свиде
тельствует значительное смягчение клинических проявлений диктио- 
каулеза и ценуроза при подкожном введении овцам (в течение 2-х не
дель) альфа-токоферола, как это было показано в наших неопублико
ванных исследованиях.

10 недостаточности тиреоидных гормонов при гельминтозах. Среди 
эндогенных факторов, имеющих существенное значение в нарушениях 
йодного обмена, большую роль играют интоксикации различного про
исхождения, инфекционные и инвазионные заболевания, а также усло
вия, приводящие к относительной белковой недостаточности, вторич
ным гиповитаминозам и нарушениям минерального обмена — а том 
числе микроэлементов, поскольку уровень последних в организме не 
мажет не отразиться прямо или косвенно на функции щитовидной же
лезы.

В наших опытах дефицит тиреоидных гормонов при ряде гельмин- 
тозоз в организме устанавливается не только по снижению уровня 
СБИ в крови (в 2—3 раза), по и по задержке поступления радпоактив- 
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ного йода—I131 в щитовидную железу, а также гистологическими ис
следованиями щитовидной железы, свидетельствующими о гипотирео
идном состоянии [4, 12]. Это может иметь место в результате рас
стройства йодного обмена в организме, при котором нарушается синтез 
тиреоидных гормснов, очевидно, под воздействием каких-то тиреоста- 
тичесхих факторов. В результате тиреоидной недостаточности неис
пользованный для синтеза гормонов щитовидной железы йод отклады
вается в печени, скелетных мышцах, в глазном я։блоке и в разных тка
нях мозга. При таком типе реакции щитовидной железы, характери
зующей ее гипофункцию, наблюдается и повышенная приживаемость 
гельминтов (приживаемость фасциол—64—82% против 28—41% при
живаемости, наблюдавшейся при реакции, протекающей по типу стиму
ляции активности щитовидной железы и окислительных процессов). 
Дефицит тиреоидных гормонов влечет за собой нарушение окислитель
ных процессов, связанное с ослаблением активности соответствующих 
ферментов, а следовательно, и снижение резистентности организма к 
заражению гельминтами.

Многочисленные исследования [17, 27, 29] показывают, что в зна
чительном числе районов Армении наблюдается йодная недостаточ
ность как в воде, так и в кормах.

По данным многих авторов [6, 8, 16, 21, 28], при йодной недоста-- 
точности в окружающей среде наблюдается повышенная заражаемость 
животных гельминтами. Так, Грачева и Назаров [8], Гаджиев [6] 
наблюдали более высокую заражаемость телят и овец диктиокаулезом 
в районах с йодной недостаточностью, Задерий [16]—фаецполезом. 
Хачатрян [28] установил в зобогенных районах Армении коррелятив
ную связь между распространением карликового цепня и зобом у детей.

Благоприятное влияние подкормки животных йодированной солью 
в дозе 50 г на 100 кг 1ЧаС1 в предгорных зонах Алтайского края, отли
чающихся малым содержанием йода, наблюдала Коломийцева [19]. 
В результате подкормки во всех гуртах были получены более высокие 
среднесуточные привесы и лучшее качество мяса.

Таким образом, эндогенный дефицит тиреоидных гормонов и йода 
при гельминтозах усугубляется свойственной некоторым биогеохими
ческим провинциям недостаточностью йода во внешней среде.

О роли эндогенной недостаточности меди в патогенезе гельминто- 
зов. Особого внимания заслуживает возникновение при гельминтозах 
эндогенного дефицита меди, который в остром периоде инвазии обус
ловлен повышенньцм расходованием ее и элиминацией с мочой и калом 
при параллельном снижении всасывания в желудочно-кишечном трак
те. Об этом свидетельствует повышение уровня сывороточной меди в 
2,5—3 раза с параллельным снижением ее в печени, что может быть 
связано с проявлением универсальной защитно-компенсаторной реак
ции организма.

В хронической же стадии гельминтозов и пр:։ тяжелом их течении 
уровень меди в сыворотке крови резко снижается и накапливается в 
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.печени, скелетных мышцах и др. органах, что указывает на недостаточ
ное .использование ее вследствие подавления окислительных процессов 
н синтеза ■церулопла'эмипа. Значительные изменения в содержании 
микроэлементов во многих органах и тканях подтверждают мнение о 
том, что патологические процессы, возникающие при гельминтозах, не
зависимо от места локализации возбудителя являются общими для 
всего организма и обусловливают изменения мнопи..х функций, в част
ности, окислительно-восстановительных процессов.

Следовательно, вторично возникший при гельминтозах дефицит 
меди и йода является новым и важным патогенетическим фактором, 
влекущим за собой ослабление общей резистентности организма к за
ражению гельминтами, а также некоторыми инфекционными заболева
ниями.

Взаимодействие различных доз сульфата меди с витаминами А и Е. 
Учитывая роль дефицита меди и йода в патогенезе гельминтозов, а так
же противоречивые литературные данные о взаимодействии витаминов 
А и Е с медью, представлялось интересным выяснить возможность 
регулирования баланса этих витаминов в организме с помощью стиму
ляторов окислительных процессов.

Ло данным Балаховского и Дроздовой [2], между медью и вита
мином А в организме животных существует антагонизм. Ряд других 
авторов также отмечает уменьшение содержания витамина А в печени 
животных, получавших предварительно нагрузку медью. Наряду с 
этим, имеются данные о том, что соли меди, кобальта, а также марган
ца способствуют накоплению витаминов А, С и Е в организме живот
ных [3, 9, 24..251. ।

Анализируя .существующие в литературе противоречия и сопостав
ляя их с результатами наших исследований, мы пришли к заключению, 
что эти противоречия зависят от применяемых доз сульфата меди. По 
нашим данным, умеренная доза сульфата меди, повышая уровень окис
лительных процессов в организме, увеличивает содержание витамина 
А до нормы и выше даже у животных, зараженных гельминтами, у 
которых уровень его вследствие инвазии был снижен в 2,5—3 раза 
(табл. 3).

Влияние малых до? сульфата меди на уровень витамина А в крови и печени 
у зараженных дпкроцелиозом и фасциолезом овец (доза СиБО4 — 0.3—0.4 г. 

в сутки на голову в течение 15—20 дней)

Таблица 3

Показатель Результаты

Уровень витамина А в печени

СБИ
Уровень меди в сыворотке крови
Уровень меди в печени

повышается в 1,5 раза по сравнению с его 
уровнем у интактных овец

повышается на 30— 50’, /, 
норма 
норма

Благоприятное влияние малых доз сульфата меди может быть объ
яснено не только повышением уровня витамина А в крови и органах
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(наряду с повышением окислительных процессов), но и повышением 
уровня витамина Е в организме, предотвращающего дефицит анти
оксидантов, характерных для тиреоидной и медной недостаточности.

Большие же дозы и более продолжительное скармливание сульфа
та меди приводят к противоположным результатам: снижают уровень 
окислительных процессов с вытекающими отсюда последствиями, из 
■которых наиболее важными являются снижение общей резистентности 
организма к заражению гельминтами, а также к возникновению инфек
ционных заболеваний, (некротический гепатит и энтеротоксемпя), воз
будителями которых являются анаэробные микробы (табл. 4).

Влияние повышенных доз сульфата меди на уровень витамина А и меди 
в крови и печени (доза СиБО4—2 г в день на голову в течение 30—40 дней)

Таблица 4

Показатель Результаты

Уровень витамина А в печени
Уровень меди в печени
Уровень меди в сыворотке крови

снижается до 60—8О°/о 
увеличивается в 3—4 раза 
уменьшается в 3—5 раза

Учитывая взаимосвязь меди и йода, которая, по данным Одынец и 
Токобаева [23], носит синергический характер (медь способствует ус
воению йода благодаря переходу неорганического йода в белковосвя- 
занную форму), и на основании полученных нами данных можно ис
пользовать умеренные дозы сульфата меди в сочетании с ммкродоза-ми 
йода в качестве средства патогенетической терапии.

Первоочередные задачи дальнейших исследований. В связи с сов
ременными требованиями подъема продуктивности животных и их оз
доровления в научно-исследовательской тематике, по нашему мнению, 
должны найти место темы по патогенезу и иммунитету гельмпнтозов.

Кроме того, в задачу дальнейших работ должны входить, во-пер
вых, внедрение разработанньгх рекомендаций в производство с одно
временным уточнением их применительно к конкретным условиям био
геохимических провинций, во-вторых, более углубленное изучение вли
яния гельминтозов на обмен других витаминов и микроэлементов. Сле
дует развернуть работу по изучению фауны гельминтов, связывая ее с 
факторами внешней среды, в то-м числе и с содержанием микроэлемен
тов в ней. Это направление может быть названо экологической 
1 ельминтологией.

Проведенные исследования показывают, что в патогенезе ряда 
гельминтозов важную роль играют процессы, обусловленные неспеци
фическими факторами воздействия, опосредуемые организмом хозяина 
и приводящие к ряду метаболических и функциональных нарушений. 
Из них наиболее важным является нарушение окисл1ительно-востано- 
вительных процессов, которое обусловливает степень резистентности 
организма.

В цепи развития обменных нарушений, обусловленных различными: 
фазами гельминтозов, существенным является возникновение вторич- 
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пых гиповитаминозов, особенно недостаток витаминов А, Е и С, а так
же .нарушения обмена белков, углеводов и микроэлементов.

При гельмшнтозах возникает эндогенный дефицит йода, тиреоид
ных гормонов и меди, что является важным фактором снижения рези
стентности организма.

Установлена взаимосвязь между различными дозами меди и йода 
в рационе и содержанием витамина А в организме. Полученные дан
ные открывают возможность использовать умеренные дозы сульфата 
меди в сочетании с микродозами йода в качестве средства патогенети
ческой терапии, что особенно важно для районов с йодной и медной 
недостаточностью, .к которым относится значительная часть районов 
Армении.

Осуществление данного мероприятия на производстве должно при
вести к ликвидации 'больших хозяйственных потерь в животноводстве 
от гельминтозов. Но для этого необходимо уточнить дозы примени
тельно к конкретным условиям данных биогеохимических провинций.

Результаты исследований позволяют дать трактовку механизма 
возникновения дефицита микроэлементов, благоприятного действия 
витаминов и микроэлементов на течение аллергических и окислительно- 
восстановительных процессов при гельминтозах.
Институт зоологий АН АрмССР Поступило 26.IV 1976 г.

է. Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ, Դ. Ա. ՐՈՅԱԽՋՅՍ.Ն, Դ. Ե. ԲԱԼԱՑԱՆ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 2ԵԼՄԻՆԹՈԶՆԵՐԻ ԴԵՄ 
ՊԱՅՔԱՐԻ ՏԵՍՈԻԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ

Ամփոփում

Մի 2աՐք տարիների ընթացքում ուսումնասիրվել են գյուղատնտեսական 
կենդանիների հ ելմինթ ոգն երի ախտ ա ծն ութ յան հարցերը։ Պարզվել էյ որ 
դրանց առկայության դեպքում առաջանում է պղնձի, տիրեոիդային հորմոն֊ 
ների և յոդի ներածին ան բավարար ութ յուն, որ պայմանավորում է օրգանիզ
մի դիմադրողականության նվազումը։ Կ են սաերկրաքիմ ի ական որոշ տարածք
ների (այդ թվում Հայաստանին յ հատուկ միջավայրում յոդի և պղնձի 
պակասը խորացնում է օրգանիզմի այդ միկրոէլեմենտների անբավարարու
թյունը։

Ս ահ մանվել է կերա բաժն ի մեջ պղնձի և յոդի տարբեր դոզաների և օր
գանիզմում վիտամին իլ֊ի պարունակության փոխհարաբերությունը։ Ստաց
ված ավյալները հնարավորություն են տալիս որպես հակաախտածին բուժա
միջոց օգտագործելու պղնձասուլֆատի որոշակի դոզա' յոդի միկրոդոզաների 
հետ միասին։ Արտադրության մեջ այս միջոցառման իրագործումը կհասցնի 
գյուղա տնտ ե и ական կեն դանիների հսկայական կորուստների վերացման։

Ուսումնասիրության արդյունքները հնարավորություն են տալիս մեկնա
բանելու հ ե լմ ինթո գների դեպքում ալերգիական և օքսի գա ցողա կան-վերա
կան գնողական պրոցեսների ընթացքի վրա վիտամինների և միկրոէլեմենտ
ների բարենպաստ ներգործության պատճառները։
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ЭВТРОФИКАЦИЯ ОЗЕРА СЕВАН

В статье раскрывается картина процесса эвтрофикации озера Севан, в основ՛, кото
рого лежат изменения в морфометрии его — уменьшение глубины.

Многолетние и многосторонние стационарные исследовании оз. Се
ван, в условиях искусственного понижения уровня, позволили устано
вить существенные изменения в гидрологическом и гидрохимическом 
режиме и биологических процессах в озере, вследствие которых олиго
трофный Севан вступил на путь эвтрофикации. Понижение уровня 
озера пачглось с 1938 г. Признаки эвтрофикации впервые обнаружились 
в 50-х годах (понижение уровня составляло 9—12 м). В дальнейшем 
изменения в режиме и биологии Севана умножались и усиливались. 
Опп происходили в терщике, содержании растворенного в воде кисло
рода, составе биогепов, прозрачности воды, развитии данной расти
тельности, в составе и развитии фитопланктона, зоопланктона и зоо
бентоса. В конечном счете все эги изменения отразились на состоянии 
запасов промысловых рыб. В общем улове рыб, ооьхранившемся па 
уровне допускового периода и составляющем в среднем 10 тыс. ц, из
менялось соотношение отдельных видов рыб. В 1971 — 1975 гг. (пони
жение уровня 17—18 м), когда снижение уровня озера почти прекра
тилось (в связи с пересмотром первоначального проекта спуска), по 
целому ряду показателей в абиотической среде и по состоянию водных 
ценозов—планктона и бентоса—Севан представлял собой умеренно 
эвтрофированный водоем с тенденцией к дальнейшему развитию эвтро
фикации.

Официально (по заданию Гос. комитета Совета Министров СССР 
по науке и технике) тема «Эвтрофиакщия озера Севан» была включена 
в план научно-исследовательских работ Севанской гидробиологичес
кой станции в 1971 г. Целью исследований являлось вскрытие законо
мерностей и причин эвтрофикации оз. Севан. Настоящая статья состав
лена по материалам заключительного отчета.

Абиотические условия оз. Севан и их изменения в период спуска. 
Воды Севана до спуска и в начальный период его были прозрачными, 
чистыми и относительно холодными. Температура воды в открытой 
части озера летом у поверхности не превышала 18—20°С. Зимой и 
весной устанавливалась гомотермия, которая наступала в середине 
декабря при 7°С. Прогревание воды начиналось с апреля и заканчи
валось в сентябре, термоклин находился на глубине 25—30 м. Ледя
ной покров на всей поверхности Севана был очень редким явлением.
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Гиполимнион с низкими температурами воды в течение всего года за
нимал значительную площадь дна озера. В настоящее время средне
месячная летняя температура воды повысилась на 2—4°С (особенно в 
Б. Севане). Полная осенняя циркуляция и гомотермия устанавливают
ся в конце октября—начале ноября при 10—11°С. По мере понижения 
уровня озера учащались ледяные покровы на всей акватории озера, с 
1971 г. они стали ежегодными. С уменьшением глубины озера прогре
вание толщи воды на большей площади достигло дна, в связи с чем 
сильно сократился объем гиполимниона.

Содержание кислорода во всей толще озера было высоким, не опус
калось ниже 8 мг/л. Изменения в кислородном режиме обнаружились 
с 50-х годов, в 60-х годах .увеличивалось снижение содержания кисло
рода в придонных слоях гиполимниона. В 1970—1972 гг. среднее содер
жание его в придонных слоях гиполимниона в Б. Севане в августе упа
ло до 3,2—4,9 мг/л (35—50% насыщения), в сентябре—до 1,9—3,4 мг/л 
(20—35%). В 1974 г. с середины августа—сентябре в М. и Б. Севане в 
нижних слоях воды содержание кислорода составляло в среднем 3,3— 
4,5 мг/л (37—44%), к началу октября в отдельных пунктах оно упало 
до 0,13—0,36 мг/л. В 1975 г. объем придонных вод с дефицитом кисло
рода увеличился в обеих частях озера. Период обескислораживания 
нижних слоев воды совпадает со временем максимального прогрева
ния толщи воды, в Б. Севане с почти полным исчезновением гиполим
ниона. Основной причиной ухудшения кислородного режима гиполим
ниона является сильное сокращение его объема и изменение при этом 
соотношения трофолитической и трофогенной зон.

Воды Севана высоко минерализованы. Концентрация солей до 
спуска составляла 552 мг сухого остатка/л. После понижения уровня 
озера на 17—18 м концентрация главных ионов значительных измене
ний не претерпела. Содержание кальция и магния осталось прежним, 
немного возросло содержание хлоридов.

Хорошо известной особенностью вод Севана было высокое содержа
ние в них фосфатов. В 1938 г. содержание РО4-Р составляло 0,18 мг/л, 
в 1972—1973 гг. оно снизилось до 0,06—0,07 мг/л, однако и эти вели
чины являются все еще значительными. Кремнекислота была и осталась 
в относительно небольших количествах (в 1938 г.—1,3 мг/л, в 70-х гг. 
содержание ее иногда снижалось до 0,4 мг/л). Крайне низким в севан
ской воде было содержание солей азота и растворенных солей железа, 
что лимитировало развитие в озере водной растительности, в насто
ящее время оно стало значительно выше (динамкка биогенов в воде 
Севана пока в стадии изучения).

.По мере уменьшения глубины озера происходило падение прозрач
ности воды. Максимальная прозрачность (по диску Секки), достигав
шая до спуска 20 м, в последние годы не превышает 8—10 м. Средние 
ее показатели с 12—15 м снизились до 6—7 м. В периоды интенсив
ной вегетации планктонных водорослей прозрачность севанской воды 
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падает до 2,0—2,5 м. pH, вследствие высокой буферности севанской 
поды колебалась в незначительных пределах, 8,6—9,0.

Перманганатная окисляемость воды увеличилась незначительно. В 
1938 г. она колебалась в пределах 1,5—2,8 мг/л 02, в последние годы 
■максимальные ее величины составляют 5,7—8,4 мг/л О2.

Биологический режим оз. Севан. Высшая водная растительность 
до спуска развивалась в основном в верховьях заливов и бухтах озера, 
главными макрофитами открытого озера являлись харовые водоросли 
и мох, создавшие в пределах глубин 5—15 м зону «мха и хары». По ме
ре понижения уровня и обнажения верховья заливов и бухт очень 
сильно сократилась площадь зарослей высших водных растений и пос
тепенно ослабевало развитие хары и мха в открытом озере, особенно в 
Б. Севане, в котором в настоящее время харовых водорослей факти
чески нет. Зона «мха и хары» более или менее сохранилась в М. Се
ване, однако нижняя граница ее с 14—17 м в 1947—1948 гг. повысилась 
до 8—9 м в 1971 г., вероятно в связи со снижением прозрачности воды.

Фитопланктон пелагиалп Севана до спуска и в начальной период 
его по качественному и количественному составу являлся типичным 
для олиготрофного озера. В его составе в холодное время года доми
нировали диатомовые — Аз1ег1опеПа Гогтоэа, виды родов Б1ерЬзпо(115- 
сиэ и Сус1о1е11а, в теплое время — зеленые — БрЬаегосузиз 5с11гое1ег11, 
виды р. ОосузНз. /Изменения в качественном составе фитопланктона 
впервые были обнаружены во второй половине 50-х годов (понижение 
уровня 9—11 м). В пелагический комплекс фитопланктона вошло нес
колько новых для Севана видов водорослей из протококковых и сине- 
зеленых, другие виды вышли в пелагиаль из 'бухт, расширив свой ареал 
обитания; одновременно из состава фитопланктона пелагиалп выпал 
ряд старых видов. Наряду с этим происходило возрастание общей чис
ленности и биомассы фитопланктона. Наиболее значительные измене
ния в фитопланктоне Севана наблюдались с 60-х годов (понижение 
уровня 16—17 м). В 1964—1965 гг. в озере появились два вида рода 
АпаЬаепа, А. Ноэ-адиае, А. 1еттегтап11, в 1966 г. — Ме1оз1га §гапи1а- 
1а V. ап§изН8з1та, в 1958 — ЕгааПапа сго1опеп5:з, в 1970 — ОосузИв 
аоШаг1а V. расЬубе.-ща, в 1973 — Хос!и1аг1а эрит^епа, в 1974 —АрЬа- 
пгготепоп Поз-адиае.

Развитие всех этих водорослей сразу же приобрело массовый ха
рактер. С 1964 г. сине-зеленые регулярно вызывают «цветение» воды. 
До 1973 г. оно обусловливалось массовой вегетацией АпаЬаепа, в 
1973—1975 гг. еще двумя видами сине-зеленых, К'оби1аг1а п АрЬашго- 
шепоп. Период «цветения» севанской воды удлинился, стал занимать 
все лето и начало осени. В 1975 г. наиболее сильное «цветение» вызы
вал АрЬапгготепоп. В общей сложности с середины 50-х годоз по 
1975 г. в составе севанского пелагического комплекса фитопланктона 
появилось до 20 новых видов водорослей. Большинство появившихся 
видов является показателем эвтрофных условий. Как известно, диато- 
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новые Fragllarla crotonensis и Meloslra granulata являются— 
хорошими показателями границы, где олиготрофная ассоциация пере
водит в эвтрофную, сине-зеленые АпаЬаепа и Aphanizomenon свпдетель- 
ствуют о развитии эвтрофикации, причем позднее появившийся и вы
звавший «цветение» второй вид является более эвтрофным, чем севан
ские виды АпаЬаепа. Из старых видов севанского фитопланктона со
хранила значение доминанта диатомея Asterionella formosa, но время 
се максимума переместилось с весны на конец года, иногда она имеет 
два годовых максимума. Начиная с 1972 г. очень сильно ослабло 
развитие центрических диатомовых Stephanodiscus и Cyclotella, по 
сравнению с предыдущим периодом а 1972—1975 гг. их численность в 
планктоне пелагиали Севана сократилась в 10 раз, что отрицательно 
сказалось на развитии некоторых видов зоопланктона. Среди зеленых 
водорослей доминантная форма Sphaerocystis schroeterii в общем со
хранила свойственную ей интенсивность развития, усилилась вегета
ция Ankistrodesmus falcatus, некоторых видов р. Oocystis. Белее 
интенсивным стало развитие старого севанского вида сине-зеленых— 
Aphanothece clathrata. Вместе с изменениями в качественном составе 
происходило возрастание общего количественного развития фитопланк
тона. Средняя биомасса его с 200—300 мг/м3 в 1937—1947 гг. увеличи
лась до 450—500 мг/м3 в последнее десятилетие. В последние годы 
усилилось развитие фитопланктона в летнее время (в основном за счет 
диатомовых и сине-зеленых). Средняя биомасса фитопланктона в ию
ле-августе в поверхностном слое Б. Севана составляла в 1937— 
1947 гг. 75—100, в 1966 -150, в 1970—600, в 1971—795, в 1972— 
1974 гг.—1225 мг/м3. Усиление развития фитопланктона в верхних 
слоях воды, появление высокого летнего максимума, массовое развитие 
видов, связанных с эвтрофными условиями, ежегодное «цветение» во
ды сине-зелеными—яркие признаки эвтрофикации Севана. Изменения 
в составе и развитии севанского фитопланктона имеют много общего с 
теми, которые наблюдались в одном из великих американских озер—оз. 
Эри при его эвтрофикации.

Пелагический комплекс зоопланктона в естественном состоянии 
озера включал 9 видов (коловратки—4, кладоцеры (дафния) — 1, копе
поды—4, из них три диаптомуса и один циклоп). Коловратки в пела
гиали озера не достигали высокой численности, ацикличная дафния на
ходилась в планктоне круглый год. В количественном отношении се
ванский пелагический зоопланктон в течение всего года являлся кэпе- 
подным-диаптомусовым. Плодовитость планктонных животных была 
низкая. В общем, состав и количественное развитие зоопланктона со
ответствовали олиготрофному состоянию озера. В течение всего перио
да спуска, до 1971 г., качественный состав зоопланктона не изменялся. 
Новое в нем, в связи с большими изменениями в окружающей среде, 
касалось некоторых моментов биологии (цикличность, плодовитость и 
т. д.) и количественного развития отдельных видов. Изменения в ка
чественном составе зоопланктона произошли в 70-х годах. В иастоя- 
Биологическяй журнал Армении, XXIX, № 7—2
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шее время в составе пелагического комплекса зоопланктона Севана 7 
видов коловраток, из них появились вновь и сразу же достигли значи
тельной или высокой численности Keratella cochlearls, Asplanchna 
priodonta, Euchlanls dllatata. Очень сильно возросла численность ста
рой севанской коловратки Keratella quadrata, до спуска массово 
развивавшейся в бухтах. Исчезла из планктона Synchaeta pectinata. 
Дафния продолжает оставаться в пелагиали единственным представи
телем кладоцер, у нее установилась моноциклня, почти на полгода она 
выпадает из планктона, восстановление популяции происходит из по
коящихся яиц в конце июня—в течение июля, в конце лета наступает 
максимум численности и биомассы. В группе .копепод с 1972 г. резко 
сократилась численность двух самых массовых диаптомусов—Arcto- 
dlaptomus bacllllfcr и Arctodiaptomus splnosus v. fadeevi. В 1973 г. 
от их массовых популяций остались единичные особи, в 1974—1975 гг. 
первый вид не встречался совсем, второй—единично (в основном сам
цы). Причиной исчезновения из севанского пелагического зоопланкто
на этих диаптомусов, несомненно, является резкое и сильное ослабле
ние вегетации центрических планктонных диатомей—Stephanodiscus и 
Cyclotella, .которыми в основном питались старшие копеподиты и по
ловозрелые диаптомусы. Массовое развитие в планктоне центрических 
диатомовых с конца осени, зимой и весной обеспечивало высококало
рийной пищей в течение всего периода размножения первый вид ди- 
аптомуса и подготовку к размножению второго вида, который накап
ливал энергетический материал для размножения в виде липидов. 
Сохранение в планктоне третьего вида—Acanthodiaptomus denticornis— 
объясняется другим пищевым спектром его, в котором преобладают 
протококковые водоросли и детрит. Севанский циклоп—Cyclops stre- 
nuus v. sevani — в условиях спуска озера начал наращивать числен
ность и биомассу с середины 60-х годов благодаря более высокой вы
живаемости науплиусов и младших копеподитов, получивших лучшие 
условия питания в связи с обогащением толщи воды органическими 
взвесями и снижением пищевой конкуренции с науплиусами диаптому
сов и дафнией. Но в период хищного типа питания циклоп-монофаг 
лишился излюбленной пищи—науплиусов и младших копеподитов диа
птомусов в связи с выпадением массовых видов диаптомусов из планк
тона. Сначала он перешел на усиленный каннибализм, пользуясь мно
гочисленностью своего потомства, а затем сменил монофагпю на поли
фагию (питание циклопа в современных условных в озере требует но
вых исследований).

В современном составе зоопланктона Севана коловратки стали са
мой массовой группой, составляя до 80% его. Средняя численность 
дафний изменилась мало, однако испытывает в течение года резкие 
колебания. Численность диаптомусов, составлявшая до 50% зоопланк
тона, в 1969 г. понизилась до 37, в 1972—до 15, в 1974—до 0,5%. Чис
ленность циклопа в 70-х годах составляла до 20% зоопланктона. В от
ношении биомассы в составе зоопланктона картина иная (табл. 1).
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Таблица 1
Средняя биомасса зоопланктона в оз. Севан в разные годы, мг/м®. 

сырой вес

Годы Коловратки Дафния Диаптомусы Циклоп Всего

1937 3 2,0 188 29 490
1947 8 341 240 55 641
1969 3 185 228 123 539
1972 7 238 151 149 545
1974 24 223 16 443 706

Достигнув очень высокой численности в современном составе зоо
планктона, мелкие по размеру коловратки тем не менее имеют неболь
шую биомассу. В 1937—1947 гг. в биомассе зоопланктона основную 
массу составляли дафнии и диаптомусы, в 1969 г. возросло значение в 
ней циклопа, в 1972 г. диаптомусы и циклоп имели равные доли, нако
нец, в 1974 г. на первом месте по величине биомассы находился циклоп. 
Биомасса диаптомусов была совсем ничтожной. Средняя биомасса 
дафний в разные годы испытывала сравнительно небольшие колебания, 
и всегда была одной из основных частей общей биомассы севанского 
зоопланктона. Таким образом, за годы спуска севанский зоопланктон 
из копсподного превратился в коловраточный, в отношении биомассы 
стал в основном циклопным, разбавленным дафниями в летне-осеннее 
время.

Приобретенные зоопланктоном Севана за годы спуска новые чер
ты—обогащение коловратками, повышение плодовитости планктонных 
животных, появление высокого летнего максимума у дафнии указыва
ют на изменение трофности озера.

Зообентос Севана до спуска по качественному составу и количест
венному развитию был относительно бедным. В его составе значитель
ного количественного развития достигали бокоплавы (Сатгпагиз 1аси- 
81г1з), которые давали около половины всей биомассы зообентоса. Их 
обилие было связано в основном с зоной «мха и хары» (глубина 5— 
15 м), где рачки находили богатую пищу и возможность уберечься от 
рыб. По мере понижения уровня, сопровождавшегося ослаблением 
развития донной растительности—мха и хары, численность бокоплавов; 
начала сокращаться, особенно в Б. Севане—основном промысловом 
районе озера. Биомасса бокоплавов уменьшилась в 2,3 раза. Одно
временно происходило усиление развития пелофильных донных живот
ных—хирономия и олигохет. Эти изменения сказались на величине 
биомассы зообентоса (табл. 2).

Общая биомасса зообентоса увеличилась в 3,5 раза. В ней сильно 
возросло значение хирономия, биомасса их увеличилась в 14 раз. В 
составе хирономия особенно усилилось развитие СЫгопогпиз р1и- 
шозпз, СЬ ЬаМорИПиз, Ргос1асИиз гегпН, являющихся показа
телями эвтрофных условий. Биомасса олигохет возросла в 3 раза. Сре
ди олигохет самым массовым видом был и оставался до последнего 
времени Еи1уос1гПиз Ьаттопп1еп515—главный обитатель илов профуи-
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Таблица 2
Средняя биомасса зообентоса в оз. Севан в разные годы, г/м2, сырой вес

Годы 1947-1948 1960-1967 1971

Бокоплавы 1,88 0,91 0,88
Олигохеты 1 ,(Ю 2,65 3,19
Хироном иды 
Моллюски

0,64 
0,20

3,16 
0,04

9.25
1.23

Пиявки 0,55 0,54 0,57
Ручейники 0,02 0,01 0,01
Поденки 0,01 0,07 0,08

Всего 4,3 8,0 15,2

дали. Из других видов севанских олигохет возросла численность ТиЬь 
{ех ШЬПех. Биомасса пиявок (массовые виды: НегроЬбеПа ос(оси1а1а, 
Не1оЬёе11а з1а§па11з, О1озз1рйоп1а сотр1апа1а) в годы спуска остава
лась на одном уровне. Моллюски (два вида Ыгппеа, Р1апогЫз р1апог- 
Ыз, \Ла1уа1а р1зс1па11з и , 7 видов РЫсПшп) увеличили свою биомассу 
в 6 раз, очень интенсивным стало развитие Р!з!с1шт. В годы спуска 
усилилось развитие единственного в Севане вида поденки Огс1е11а зр., 
ее биомасса возросла в 8 раз. Ослабло развитие ручейников, из их 
состава выпали литоральные виды, связанные с твердыми грунтами, 
вследствие изменений характера грунтов современной литорали. Таким 
образом, развитие зообентоса в Севане по мере спуска становилось 
богаче, особенно в Б. Севане, при этом доминантными видами стали 
формы, связанные с высоким содержанием в грунтах органических ве
ществ, т. е. животные, характерные для эвтрофных условий.

Промысловые запасы рыб в оз. Севан в условиях спуска. Промыс
ловыми рыбами в оз. Севан до спуска и долгие годы периода спуска 
являлась форель (5а1шо 1зс11гЬап) и хоамуля (УапсогЫпиз сарое!а зеуап- 
&1). Однако с середины 50<х годов в озере начался интенсивный рост по
головья сигов (Согейопия 1ауагек1з), вселенных в Севан из Ладожского 
и Чудского озер в 1923—1927 гг., которые также становятся промыс
ловыми рыбами. В общем улове рыбы, сохранившимся до последних 
лет на уровне в среднем 10 тыс. ц, изменялось соотношение отдельных 
видов рыб (табл. 3).

Улоа рыбы в оз. Сена» по годам, ц
Таблица 3

Годы Форель Храмуля Сиги Всего

1937-1938 5814 6072 15 11901
1947-1948 3117 5411 49 8577
1954—1955 3302 6295 633 10230
1966 1967 2616 3139 4749 10504
1969—1970 1253 2616 5846 9715
.1971—1973 Запрет па л >в яловей рыбы
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До спуска форель и храмуля имели в общем улове примерно раз
ные доли, сиги встречались единично. В 40-х—50-х гг. улов форели 
уменьшился почти в 2 раза, улов храмули остался на прежнем уров
не. В 60-: годах продолжалось падение улова форели, произошло 
сокращение улова храмули, одновременно очень -сильно увеличился 
улов гига, который стал основной промысловой рыбой.

Причиной сокращения численности форелей в Севане на первом 
этапе спуска являлось нарушение условий естественного нереста вслед
ствие осушения большей части озерных нерестовых площадей, что было 
компенсировано эффективными рыбоводными мероприятиями. В даль
нейшем произошли серьезные изменения в физико-химическом режиме 
озера и нерестовых рек, а также существенные изменения в кормовой 
базе рыб, они были не в пользу форелей. Кроме того, при сильно воз
росшей численности сигов форель получила очень серьезного пищевого 
конкурента, а сиг—рыба очень пластичная во многих отношениях и в 
условиях падения численности форелей получил большие возможности 
для увеличения своего поголовья. Таким образом, озеро и в настоя
щее время остается лососевым водоемом, но за три десятилетия из фо
релевого превратилось в сиговый.

Обобщая материал исследований, можно весь период спуска Сева
на по степени и характеру процессов эвтрофикации разбить на две ста
дии: первая—до 1963 г.—в условиях быстрого понижения уровня (до 
17 м) изменения являлись преимущественно количественными—увели
чивалось развитие планктонных и донных организмов; вторая—с 
1964 г.,—падение уровня было незначительным (всего на 1,1 м), одна
ко наряду с количественными происходили большие изменения качест
венного порядка—появились новые виды (показатели эвтрофикации в 
фитопланктоне), возникло «цветение» воды сине-зелеными водоросля
ми, наблюдались резкие изменения в составе и развитии зоопланктона 
и зообентоса, сильно возрос дефицит кислорода в гиполимнионе, умень
шилась прозрачность воды и т. д.

Перечисленные показатели эвтрофикации в своем большинстве 
значительно сильнее выступают в Большом Севане.

Основной причиной эвтрофикации Севана, несомненно, являются 
изменения в морфометрии озера, усиление циркуляций и перемешива
ния вод, приведшие к перестройке динамики биогенных элементов. 
Эвтрофированию также способствовало повышение относительного 
поступления биогепов с водами притоков в результате сокращения объ
ема воды в озере и значительного загрязнения вод притоков. Некото
рое значение имело уменьшение потребления бпогенов донной расти
тельностью вследствие ослабления ее развития. В последнее десяти
летие в Севане, по существу, происходит эвтрофикация обычного типа— 
при почти неизменном объеме озера возрастает поступление в него 
питательных веществ, но в основе этого процесса лежат изменения в 
морфометрии в предшествующий период.
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Для устранения возможности «цветения» воды необходимо, чтобы 
гиполимнион, изолирующий богатое питательными веществами дно от 
(’стальной толщи в-оды, сохранился па достаточно большой площади 
озера в течение всего летнего периода. Необходим некоторый подъем 
уровня, но он может быть эффективным лишь при условии зашиты озе
ра от внешнего загрязнения.
Севанская гидробиологическая станция,

АН АрмССР Поступило 31.1 II 1976 г.

Տ. Մ. ՄնՇԿՈՎԱՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷՎՏՐՈՖԻԿԱՑԻԱՆԱմփոփում
Սևանա լճի երկարամյա և բազմակողմանի ուսումնասիրությոլններր 

նրա մակարդակի արհեստական իջեցման պայմաններում պարզերին, որ 
զգալի փոփոխություններ են տեղի ունենում լճի հիդրոլոգիական, հիդրոբի- 
միական և կենսաբանական երևույթներում, որոնց հետևանքով Սևանա լիճն 
աստիճանաբար ևնթ արկվում է էվտրոֆիկացման։ Դրա առաջին նշաններր 
նկատվեցին 50-ական թվականներին, երբ ջրի մս/կարդակն իջել էր մոտ 
12 մ։ Հետագայում ջրի մակարդակի իջեցմանը զուգընթաց էլ ավելի ուժե
ղացան էվտրոֆիկացման երևույթները։ թգալի փոփոխությունների ենթարկ
վեցին ջրի ջերմաստիճանը, պարզությունը, լուծված թթվածնի քանակը, հա
տակում աճող բուսականությունը, ֆիտ ո պլանկտ ոնը, զոոպլանկտոնն ու 
զոոբենտոսը։ Այդ ժաման՛ակամիջոցում թեև պահպանվել էր ձկան արդյու
նաբերական որսի նախկին մակարդակը (10000 ցենտներ), սակայն զգալի 
փոփոխություններ են կատարվել նրա տեսակային ՛կազմում։ Այժմ, երբ ջրի 
մակարդակը իջել է մոտ 18 մ, միջավայրի աբիոտիկ ինչպես նաև ջրային 
ցենոզների, պլանկտոնի և բենտոսի փոփոխությունները Սևանի արդի վի
ճակը բնութագրում են որպես չափավոր էվտրոֆիկացված լիճ, որը հակում 
ունի նշված պրոցեսի հետագա զարգացման։ Էվտրոֆիկացիայի հիմնական 
պատ՛ճառը լճի մորֆոմետրիայի փոփոխություններն են։
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АКТИВНОСТЬ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ В РАЗЛИЧНЫХ 
ЧАСТЯХ тонких кишок некоторых животных

Изучалась активность щелочной фосфатазы в слизистой оболочке тонких кишок 
белых крыс, кроликов, морских свинок и кур. При исследовании активности изучае
мого фермента вдоль кишечника было установлено неодинаковое распределение его в 
каудальном направлении. У крыс выявлено уменьшение ферментативной активности, у 
морских свинок, наоборот,—увеличение. У кроликов максимальная активность отме
чалась в средней зоне тощей кишки.

Щелочная фосфатаза считается одним из наиболее распространен
ных ферментов органического мира с самым различным проявлением 
активности, зависящим от локализации в различных органах, и в кле
точных структурах. В значительной степени активность щелочной фос
фатазы представлена в корковой части почек и слизистой оболочке 
тонких .кишок. По мнению некоторых авторов [в], роль ее тесно связы
вается с активным переносом ряда жизненно важных соединений. 
Подавление деятельности этого фермента сопровождается определен
ными функциональными нарушениями.

В настоящее время твердо установлено, что щелочная фосфатаза 
сосредоточена в ворсинках (выростах клетки). На одном квадратном мм 
поверхности кишечного эпителия их обнаруживается около 50 000 000— 
200 000 000. Это способствует увеличению адсорбционной поверхности 
кишечного эпителия, и в связи с этим—>всасы1вающей поверхности кле
ток [1].

До образования фермент-субстратного комплекса происходит ад
сорбция субстрата на ферментную молекулу, и, таким образом, созда
ются благоприятные условия для деятельности фермента.

Деятельность щелочной фосфатазы не определяется зональными 
ограничениями, т. е. только пристеночными отделами, она может про
текать и в полостных зонах тонких кишок, поскольку в течение суток 
имеет место постоянное обновление микровореннок. Оторвавшиеся 
части несут с собой ряд веществ, в том числе щелочную фосфатазу, 
которая, смешиваясь с пищевым химусом, продолжает свое действие 
на протяжении кишечника [1].

Таким образом, сфера действия щелочной фосфатазы распростра
няется на пристеночное и внутриполостное пищеварение.

Несмотря на многочисленные исследования, касающиеся биохимии 
щелочной фосфатазы тонких кишок, до сих пор нет четкого представле
ния о распределении активности этого фермента вдоль тонких кишок 
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у разных представителей животного мира. Этому вопросу посвящено 
настоящее сообщение.

Материал и методика. Исследовалась активность щелочной фосфатазы в различ
ных частях слизистой оболочки топких кишок у разных животных: белых крыс, кро
ликов, морских свинок и кур. Активность щелочной фосфатазы определяли по методу 
Бода некого [2], неорганический фосфор—по Лоури и Лопесу [6]. Об акти.иостн 
фермента судили по количеству освободившегося фосфора от субстрата р-глицс эфос- 
фата натрия на грамм свежей ткани.

После декапитации животного отделяли тонкую кишку, освобождал i сс от ж ро- 
пой и брыжеечной тканей, (выворачивали, несколько раз промывали в фи р. ■ грс, 
делили на четыре равные части, условно соответствующие следующим отделам кишеч
ника: отрезку 12-перстной кишки и части тощей кишки, собственно тонкому кишечни
ку (проксимальный и дистальный отделы), отрезку, соединенному с толстой к >:шгой. 
Из каждой части выделяли слизистую оболочку, гомогенизировали в дистиллирован
ной воде с соблюдением соответствующих разбавлений, в зависимости от степени про
явлений активности фермента. Инкубацию проводили в мсдиналовом буфере (pH 9,6) 
при температуре 37СС в течение 30 и 60 мин.

Результаты и обсуждение. Предварительные исследования пока
зали почти полное отсутствие ферментативной активности в сллз::стой 
оболочке толстого кишечника, поэтому в дальнейшем исследования в 
этом направлении не велись.

По нашим данным, наивысшей активностью щелочной фосфатазы 
обладает 12-перстная кишка с проксимальной частью тощей кишки бе
лых крыс (часть J), которая составляет 14,860 мг Р/г свежей ткани. 
Если эту шифру принять за 100%, то, как явствует из табл. 1, актив
ность фермента в других исследуемых отделах ступенчато понижается, 
составляя соответственно 61,23 и 7%. Следовательно, можно сделать 
вывод о неравномерном распределении активности щелочной фосфата
зы в тонком отделе кишечника белых крыс.

■Таблица I
Активность щелочной фосфатазы в разных частях 

слизистой оболочки тонких кишок белых крыс, 
мг Р/г свежей ткани. Инкубация 30 мин

I часть 11 часть III часть IV часть

12,750 9,125 4,250 1,750
15,500 10,750 4.125 1,250
15,000 7.500 2.500 0
16.750 9,500 3.250 0
12.250 8,000 2,750 1.250
16,000 9,750 4,750 1,000
11,750 9,500 3,000 0

М 14,860 9,160 3,500 1,040

in 0,78 0,48 0,32 0.12

100 61 23 7
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У кроликов (табл. 2), наоборот, ферментативная активность отме
чается во веек исследуемых частях кишечника, однако II и III части 
^особенно III) обладают наивысшей активностью щелочной фосфата

зы, активность четвертой части равна таковой первой части.

Таблица 2
Активность щелочной фосфатазы в разных частях 

слизистой оболочки тонких кишок кролика, 
мг Р/г свежей ткани. Инкубация 60 мин

I часть II часть III часть IV ча.ть

13.375 15,875 16,595 12,917
9,590 12,500 14.00■ 10,000

11,750 12,500 12,875 10,750
14,500 17,750 16.750 12,000
13,000 14.0 0 15-250 12,260
13.250 16,750 18.750 12.000
9,000 13,030 14.500 11,250

М 11,840 14,480 15,530 11,884

in +0,8 ±0,73 ±0,57 +0,43

ЮО 122 131 100

У морских свинок (табл. 3) были получены следующие данные: в 
первой части активность фермента составляла 15,775 мг Р/г свежей 
ткали и была принята за 100%, и при сравнении с остальными частями 
гонких кишок оказалось, что во II части этот показатель увеличивается 
па 17%, а з III и IV частях—на 51—52% соответственно. Эти данные 
противоположны результатам, полученным при исследовании тонких 
кишок белых крыс.

Что касается ферментативной активности слизистой тонких кишок 
кур, то в этом случае, лишь при некотором уменьшении активности в 
IV части, отмечается почти равномерное распределение (табл. 4) ее во 
всех исследуемых отделах.

Полученные результаты позволяют считать, что активность щелоч
ной фосфатазы в разных частях слизистой оболочки тонких кишок в 
зависимости от вида животных распределяется неодинаково. Если у 
белых крыс она убывает в каудальном направлении, то у морских сви
нок имеет место противоположная картина. Что же касается кроли
ков, то у этих животных наивысшая активность щелочной фосфатазы 
выявлена в средней части тонких кишок. В тонком отделе кишок кур 
ферментативная активность распределена почти равномерно, лишь в 
IV части отмечается некоторое ее снижение.

В литературе имеются многочисленные данные [3—5, 7, 9], сви
детельствующие об убывании концентрации фермента в полости тонкой 
кишки в каудальном направлении. Однако существуют и противопо-
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Таблица 3 
Активность щелочной фосфатазы в разных частях 
слизистой оболочки тонких кишок морских свинок, 

мг Р/г свежен ткани. Инкубация 60 мин

I часть 11 часть III часть IV часть

15,500 18,500 22,750 21,000
15,625 22,500 26,125 23,875
13,5 0 18,000 22,500 24,500
16^750 17,750 20,750 27,000
17,500 21,000 27,250 24,000

М 15,775 19,550 23,875 24,000

m +0,67 ±0,97 +1,35 ±1,07

7о ЮО 117 151 152

Таблица 4 
Активность щелочной фосфатазы в разных частях 

слизистой оболочки тонких кишок кур,
мг Р/г свежей ткани. Инкубация 60 мин

I часть 11 часть III часть IV часть

9,375 11,375 10,375 4,875
6,500 7,625 7,375 5,125
9.500 10,000 6,500 6,000
7,750 9,000 - 9,000 6,750
7,750 8,250 7,250 5,500
8,250 9,000 8,500 7,000
9,750 12,250 9,750 9,000
7,000 7,250 7,250 4,500
7,000 9,100 6,750 5,345

М 8,100 9,315 8,074 6,010

ш 0,34 1.1 0,4 0,45

7о юо 115 100 74

ложные данные, показывающие, что, например, у лошади самая высо
кая активность щелочной фосфатазы обнаруживается в средней части 
тощей 'кишки [8].

Следует отметить, что эти разногласия могут быть обусловлены в 
основном тем, что исследователи при изучении настоящего вопроса не 
принимают во внимание особенности питания, вид и возраст животного. 
По нашим данным, распределение изучаемого фермента вдоль кишок 
не подчиняется твердо установленным закономерностям (убывание 
активности в каудальном направлении). Эта закономерность сущест
вует лишь у некоторых животных.
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Существенным моментом является и то, что тонкая кишка живот- 
։ы. обладает наивысшей ферментативной активностью, по сравнению 

<• другими органами. Этому факту Робертс [8] придает исключитель- 
п значение и высказывает предположение о возможной роли щелоч
ной фосфатазы в механизме активного транспорта ряда веществ через 
мембраны слизистой топкого кишечника. Вероятность подобного пред
положения очевидна, если принять во внимание существование так на
зываемого «почечного диабета», в возникновении которого сущест
венная роль отводится фосфатазе. При подавлении активности щелоч
ной фосфатазы почек нарушается обратное всасывание глюкозы в 
почечных канальцах, что сопровождается увеличением содержания са
хара в моче, па фоне нормальной гликемической кривой.

Институт биохимии АН АрмССР Поступило 26.11 1976 г.

Գ. О. ԱԴՈ1<Ն8, է. Վ. ՍԱՐԴՍՅԱՆ

ՀԻԱՆԱՅԻՆ ՖՈՍՖԱՏԱԶԱՅԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻ ՇԱՐՔ 
ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲԱՐԱԿ ԱՎԻՆԵՐԻ ՏԱՐՐԵՐ ՄԱՍԵՐՈՒՄ

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել է սպիտակ առնետների, ճագարների, ծովախոզուկների 
և հավերի բարակ ազիների հիմնային ֆոսֆատազայի ակտիվությունը։ 
Պարզվել է, որ ֆերմենտի ակտիվությունը 12-մատնյա աղիից դեպի հաստ 
աղին բաշխված է անհավասարաչափ։ Սպիտակ առնետների մոտ այն աս
տիճանաբար նվազում է, ծովախոզուկների մոտ' բարձրանում, իսկ ճագար
ների մոտ ֆերմենտի ամենաբարձր ակտիվությունը նկատվում է բարակ աղիի 
միջին մասում։
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ИЗОЭНЗИМНЫЙ СПЕКТР АРГИНАЗЫ ПРИ РАЗВИТИИ 
ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА ВОМВУХ MORI L.

Изучались изоэнзимпый спектр аргиназы и его изменении и течение развития ту
тового шелкопряда.

Выявлены т.рп изоэнзима аргиназы, количественное содержание и активность кото
рых претерпевают большие изменения при развитии организма. Вероятно, изоэнзим 
аргиназы, который фильтруется с высокомолекулярными белками и четко представлен 
на стадии гусеницы, является уреотелическим, а другие два изоэнзима—неуреотели- 
чсскими, не участвующими в механизме нейтрализации аммиака, но имеющими дру
гие функции.

Предыдущими .нашими исследованиями было показано, что на всех 
стадиях развития тутового шелкопряда обнаруживается аргиназная 
активность, а на стадии гусеницы она сочетается с активностями всех 
ферментов орнитинового цикла [9—11]. Было сделано заключение, 
что на стадии гусеницы, когда происходит активный обмен между ор
ганизмом и окружающей средой, создаются необходимые условия для 
проявления и уреотелических свойств, хотя это насекомое в целом яв
ляется урикотелпческим организмом.

Согласно выдвинутому положению, в природе существуют по край
ней мере две формы аргиназы (уреотелическая и неуреотелическая), 
одна из которых (неуреотелическая) имеет общебиолопгческое распро
странение, и функции ее, пока точно не установленные, не связаны с 
механизмом нейтрализации аммиака (с орнитиновым циклом); другая 
(уреотелическая) встречается лишь у уреотелических организмов яв

ляется последним звеном орнитинового цикла. В свете этих представ
лений в уреотелических организмах, наряду с уреотелической арги
назой, должен присутствовать и неуреотелический фермент. Очевид
но, в механизме становления уреотелизма (например, при метаморфо
зе амфибий, когда аммонотелизм переходит в уреотелизм) решаю
щим моментом является индукция уреотелической аргиназы, которая 
начинает функционировать независимо от уже функционирующего не
уреотелического фермента [2—4, 13, 15]. Исходя из этого можно пред
положить, что и при метаморфозе тутового шелкопряда, когда при пере
ходе в гусеничную стадию развития формируется орнитиновый цикл 
мочевпнообразованпя, индуцируется уреотелическая аргиназа.

С целью выяснения этого вопроса в настоящей работе были изуче
ны изоэнзимный спектр аргиназы и его изменения в течение развития 
тутового шелкопряда.
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Материал и методика. Объектом исследований служил тутовый шелкопряд поро
ды Арс-43 весенней и осенней выкормки 1974—75 гг. (шелководческая станция Ин
ститута земледелия МСХ АрмССР). Гомогенизацию проводили в стеклянном гомо
генизаторе типа Поттер-Эльведжема со стеклянным пестиком. Гомогенаты готовили 
ли малеинатном буфере (0,005 М, pH 7,0), которые после двухкратного заморажива
ния (лед+соль, 3:1) и оттаивания подвергались гомогенизации, после чего тепловой 
обработке (60°С, 10 мин) и снова гомогенизации. Гомогенаты центрифугировались 
при 25000 ц 30 мин. Из полученной надосадочной жидкости 6 мл наносили на колон
ку с сефадексом 6-200 (2,5 X60 см), уравновешенную 0,02 М калий-фосфатным буфе
ром при pH 7,4. Объем фракций—4 мл, скорость элюции—8 мл/час. Концентрацию 
белка во фракциях определяли по интенсивности поглощения света при 280 ту. арги
назную активность—ранее описанным методом Арчибальда Г12].

Результаты и обсуждение. Приведенные кривые показывают, что 
фильтрационное поведение белков и аргиназной активности меняется в 
зависимости от фаз развития тутового шелкопряда (рис. 1, 2). Если в 
покоящейся грене выявляются два четко разграниченных пика белка и 
два недостаточно четких пика аргиназной активности, то в развиваю
щейся грене (3-й, 7-й дни развития) происходит ясное разграничение 
двух пиков аргиназной активности, совпадающих с пиками белковых 
фракций. Выявленные два пика аргиназной активности по величине 
почти нс отличаются друг от друга, тогда как второй пик белка остается 
превалирующим над первым.

На стадии гусеницы (рис. 3, 4) наблюдается не только резкое раз
граничение пиков белковых фракций и аргиназной активности, но и об
наруживаются различия в активности их: первый пик активнее второ
го. Как отмечено выше, на этой стадии развития у тутового шелкопряда 
выявлено наличие и активирование всех ферментов орнитинового цик
ла. Следовательно, можно предположить, что один из пиков аргиназной 
активности функционирует в цикле мочевинообразования, т. е. является 
уреотелическим ферментом.

Интересным является исчезнование на стадии куколки (рис. 5) изо
фермента аргиназы, фильтрирующегося с высокомолекулярными бел
ками. На этой стадии развития выявляется в основном второй пик 
аргиназной активности. Очевидно, при переходе в куколочную стадию 
выпадает активность уреотелической аргиназы.

На 15-й день развития куколки, перед вылетом бабочки, выявляется 
новый пик аргиназной активности, фильтрмрующейся со свойствен
ным для данной стадии развития большим пиком низкомолекулярных 
белков (рис. 6). На стадии бабочек вновь резко возрастает первый 
пик аргиназной активности, исчезает четкость контуров свойственного 
для куколочной стадии пика фермента, фильтрирующегося с низкомо
лекулярными белками, и вырисовывается второй пик активности.

Таким образом, у тутового шелкопряда методом гельфильтрации 
проявляются 3 изоэнзима аргиназы, количественное соотношение и ак
тивность которых претерпевают большие изменения при развитии орга
низма. Вероятно, изоэнзим аргиназы, который фильтруется с высоко
молекулярными белками и четко представлен на стадии гусеницы, яв-
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Аргиназная активность ь развивающемся 
гусенице

ляется уреотелическим, а другие два пзоэнзима—неуреотелическнми, 
не участвующими в механизмах нейтрализации аммиака, но имеющими 
другие функции.

В связи с этим предполагается возможное участие неуреотелпчес- 
кой аргиназы в обеспечении оптимального уровня в тканях некоторых
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биологически важных соединений (мочевины, цитруллина, аргинина, 
однозамещенных гуанидиновых соединений), участие в биосинтезе гис
тонов (путем лимитирования содержания аргинина в ядрах клеток) 
1.5 8, 10], в механизме биосинтеза пролина (что обеспечивает про
цесс необходимым предшественником—орнитином) [1].
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Аргиназная «активность 6 развиьаючейся 
куколке

(Бабочки ^дил? СЬфадекс С-200

Рис. 7.

По-видимому, на различных стадиях развития тутового шелкопря
да, в зависимости от биологической необходимости, индукцией или 
репрессией регулируется активность различных .изоэнзимов аргиназы.

Ереванский государственный университет,
кафедра биохимии и проблемная

лаборатория сравнительной и эволюционной
биохимии Поступило 29.1 1976 г.

17. Ա. ԴԱՎԹՅԱՆ, Տ. Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Մ. Լ. ԽԱՏԱՏՐՅԱՆԱՐԳԻՆԱԶԱՅԻ ԻԶՈԷՆԶԻՄԱՅԻՆ ՍՊԵԿՏՐԸ ԹԹԵՆՈՒ ՇԵՐԱՄԻ (BOMBYX MORI Լ.) ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄԱմփոփում
Ուսումնասիրվել է արգինազայի իզոէնզիմային սպեկտրը և նրա կրած 

փոփոխությունները թթենու շերամի զարգացման ընթացքում։
Սեֆադեքս 0—200-ով մզվածքները հելֆիլտրացիայի ենթարկելով հայտ

նաբերվել են արգինազայի երեք իզոֆերմ ենտներ, որոնց ակտիվությունը և 
քանակական հարաբերությունը շերամի զարգացման ընթացքում կրում 4 
նշանակալի փոփոխություններ։ Թթենու շերամի զարգա ցման թրթուրային 
Биологический журнал Армении, XXIX, № 7—3
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ստադիայում հայտնաբերված (այստեղ հայտնաբերվել են նաև օրնիտինս- 
յին ցիկլի մյուս բոլոր ֆերմենտներըյ բարձրամոլեկուլյար սպիտակուցների 
հետ ֆիլտրվող արգինազայի իղոֆերմենտր, հավանաբար, համարվում է 
ուրեոթելիկ, իսկ մյուս երկու իզոֆերմենտները' ոչ ո։րեոթելիկ, որոնք չեն 
մասնակցում ամոնիակի չեզոքացման պրոցեսին և ունեն այլ ֆունկցիաներ։

Ամենայն հավանականությամբ, թթենու շերամի զարգացման տարբեր 
ստադիաներում, կախված ինդուկցիայի և ռեպրեսիայի կենսաբանական ան
հրաժեշտությունից, կարգավորվում Լ արգինազայի տարբեր իզոէնզիմների 
ակտիվությունը։
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УДК 581.4:582.57.24

В. Ш. АГАБАБЯН, К. Т. ТУМАНЯН

МАТЕРИАЛЫ К ПАЛИНОМОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ 
сем. GENTIANACEAE II. (подтрибы EXACINAE и CHIRONIINAE)

В статье приводятся результаты палиномсрфологического изучения подтриб Exa
cinae и Chironiinae. Делается вывод о таксономической гетерогенности трпбы и пра
вомерности ее подразделения ьа несколько подтриб.

Гилы (Gilg, 1895), обрабатывая семейство Gentianaceae для 
„Die naturllchen Pflanzenfamllien“, в трибе Gentianeae выделил две 
самостоятельные подтрибы Exacinae и .Chironiinae. Пыльцевые зерна 
этих подтриб хорошо различаются 'между собой и, очевидно, их строе
ние сыграло определенную роль в систематической интерпретации этих 
групп. Ниже приводятся результаты пал.чноморфологпческого изуче
ния подтриб Exacinae и Chironiinae.

Триба Gentianeae

Подтриба Exacinae*

* Палинологическая характеристика подгрибы Ехасшае по Гильгу (1. с.) следую 
щая: «одиночная пыльца, крошечная, круглая. Экзина не отличается от питаны, со 
вершенно гладкая. 3 проростковые борозды едва обозначены».

Род Exacum (табл. I, рис. 1 — 18)

Распространение: тропические и субтропические области Азии, Ма
лайский архипелаг, Мадагаскар, Африка.

Пыльцевые зерна эллипсоидальные, с полюса округло-трехлопаст
ные, меридионально-3-борозднопоровые (3-зонокольпатные). Борозды 
длинные, узкие, с заостренными концами и ровными, почти параллель
ными краями։, имеющими утолщения сэкзннного происхождения з эк
ваториальной зоне, прикрывающие пору с боков. Пора округлая, нес
колько вытянутая в меридиональном направлении, у некоторых видов 
(Е. hoffmanii) снабжена валикообразным утолщением по краю. Мем
брана апертур гладкая, образована слоями нэкзины и интимы, сэкзин- 
ные слои здесь полностью редуцированы.

Спородерма покровная, сетчатая, равноячеистая. Отдельные ячеи 
более пли менее равной величины, в зоне примыкающей к бороздам, они 
распадаются на отдельные гранулы, образуемые головками столбиков. 
Головки столбиков довольно крупные, округлые, на тонких коротких 
ножках. Слон спородермы равномерно утолщенные по всей поверхности 
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пыльцевого зерна, за исключением подапертурной зоны, где у всех при
водимых видов наблюдалось некоторое утолщение интины.

Изученные образцы из секций РзеибоэеЬаеа и РзеибосЫгоша по 
строению пыльцевых зерен между собой различаются незначительно и 
на основании этого признака нельзя делать каких-либо выводов отно
сительно их родственных связей.

(в мк)

Изученные образцы: Е. gracillpes Balf. f.—Africa, Socotra, coil. prof. B. Balfour՛ 
1880, n. 84, (LE).E. hoffmanii Vatke -Flora Central Madagascar. Tananarlvv, leg, J. M. 

Hlderbrandt, 1880, n. 3467 (LE). E. affine Balf, f.—Africa, Socotra, coll. prof. B. Balfour 
1880, n. 124, (LE). E. coeruleum Balf. f. — Africa, Socotra, coll, pr if. B. Balfour, 1880 
№ 403. (LE).

Вид

Размеры пыльцевых зерен Толщина слоев споролермы
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Е. gracillpes
Е. hoffmanii
Е. coeruleum
Е. affine

18,8
26,2
26,1
20,5

16,4
21,8
22,7
17,5

4,4
4.9
5,5
3,7

1.6
2,6
2,6
4,2

9,6
11.1
13,5
9,7

0,2
0,2
0,4
0.5

0,4
0,4
0.5
0.4

0,2
0,3
0.2
0,3

0,6
0.6
0,7
0,6

о.з
0.2
0,2
О.з

Род БаЬаеа R. Вт. (табл. I, рис. 19—27)

Распространение: тропики и субтропики северного и южного полуша
рии (Австралия, Тасмания, Капская область, Мадагаскар, Гималаи).

Пыльцевые зерна эллипсоидальные (округло-эллипсоидальные), с 
полюса округлые, меридионально-3-борозднопоровые (3-зонокольпо- 
ратные)*.  Борозды длинные, узкие, на концах обычно клиновидно-за
остренные, в экваториальной зоне несколько суженные. Поры округ
лые, часто с утолщенным нэкзинным валиком по краю (Б. а1Ьепз, Б. 
атЫдиа), слегка вытянутые в меридиональном направлении, прикры
тые с боков складками сэкзины, но при этом не выходят за пределы 
борозд. Мембрана борозд и пор лишена скульптурных элементов, глад
кая.

* Среди нормально развитых пыльцевых зерен 5. аигеа в небольшом количестве 
встречаются зерна значительно более крупных размеров, которые, однако, не отлича
ются деталями строения.

Спородерма покровная, сетчатая, равноячеистая. Стенки отдель
ных ячей сежи четковидные, однорядные. Ячеи сетки мельчают в 
направлении борозд и апокольпиумов. Отдельные части стенок ячей 
распадаются в зоне борозд на отдельные гранулы, образованные голов
ками столбиков сэкзины. Сэкзина состоит из столбиков с маленькими 
округлыми головками на длинных ножках (Б. оуа(а) пли булавовидные
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с короткими ножками (S. crassulaefolia). Нэкзина толстая, гомоген
ная.

(в мк)

Вид

Размеры пыльцевых зерен Толщина слоев спородермы
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S. albens 25,5 20,8 6,1 4,8 10,8 0,2 0,5 0,2 0,5 0,4
S. aurea 20,0 17,6 3,7 4,2 7,2 0,2 0,4 0,1 0,6 0,3

23.2 21,4 4,2 8,1 9,8 — — — — —
S. alblflora 28,6 22,4 3,5 4,9 11,8 0,3 1,2 0,2 1,0 0.4
S. amblqua 20.9 16,9 4,6 3,6 8,3 0,2 0,5 0,2 1,0 0,4
S. crassulaefolla 19,8 13,3 4,6 3,7 8,2 0,9 0,5 0,3 0,9 0,3
S. ovata 24,7 22,6 4,4 5,6 12,7 0,4 1,0 0,2 1.3 0,3

Изученные образцы: S. albens (L.) R. Br. — Herb. Fischer, 655,’ Africa, 6481, (LE).. 
S. aurea (L.) R. Br.— Plantae Schlechteriana. Flats prope Claremont, leg. Schlechter, 
1891 (LE). S. alblflora F. v. M. — Australie. Victoria, H. B. Williamson, 1907, (LE). 
S. amblqua Cham.—Terra capensis, Cape point 800, reglo occidental!', 1896, (LE). 
S. crassulaefolla, Cham, et Schlecht. — Reg. Natae, pv. Richmond road, 1895, leg. 
Schlechter, 6738, (LE). S. ovata R. Br.—Plantae Miillerianae,. Nov. Holland meridio
nal, (LE). •

Род Lagenias E. Mey. (табл. I, рис. 28—33)

L. pusillus (Cham.) E. Mey.

Распространение: Капская область.
.Пыльцевые зерна овально-эллипсоидальные, меридиоиально-3-бо- 

розднопоровые (3-зоноколыпоратные). Борозды узкие, длинные, сужаю
щиеся в экваториальной зоне, с ровными краями и клиновидно-за
остренными концами. Поры не выходят за пределы борозды, с боков 
прикрыты складками сэкзины и несколько вытянуты в меридиональном 
направлении.

Спородерма покровная, сетчатая, равноячеистая, изогнуто-перего
родчатая. Отдельные перегородки ячей однорядные, четковидные. 
Ячеи сетки мельчают вокруг борозд, но на апокюльпиумах остаются без 
изменения. Сэкзина столбчатая, столбики с небольшими округлыми 
головками на длинных тонких ножкасх. Нэкзина очень толстая. На 
апокольпиумах скульптурные элементы опородермы имеют тенденцию 
к струйчатому расположению.

Размеры пыльцевых зерен: длина—26,6 мк, ширина—21,3 мк, диа
метр апокольпиума — 4,6 мк, ширина меэопольпиума—10,3 мк, диа
метр поры—2,5 мк. Толщина слоев спородермы: сэкзины—0,8 мк, 
(экт.—0,2 мк, энд.—0,4 мк, базо.—0,2 мк), нэкзины—0,9 мк, интины— 
0,5 мк.

Изученный образец: Cape of Good Hope, Simons Bay, (LE)..
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Таблица I

1—5. Exacum hoflmanll Vatke.; 6—8. Exacum cjeruleum Ball, f.; 9—12. Exacum a\fine 
Balf. f.; 13—18. Exacum graclllpes Ball, f.; 19—22. Sabaea crassulaefolla Cham, et 
Schlecht.; 23—27. Sabaea amblqua Cham.; 23—33. Lagenlas pusillus (Cham.) E. Mey.

Род Belmontia E. Mey. (табл. II, рис. 6—15) 
Распространение: Африка, Капакая область, Мадагаскар. 
Пыльцевые зерна округло-эллипсоидальные, с полюса округло-ло- 

иастные, мерндионально-З-борозднопоровые (3-зонокольпоратные). 
Борозды длинные, с неровными краями и клиновидными, слегка при-
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Таблица II

1—5. Orphlum frutescens (L.) Е. Mey.; 6—9. Belmontla cordata (L.) E. Mey.; 
10—15. Belmontla grandis E. Mey., 16—21. Chlronla llnoides L.

тупленными концами. .Поры округлые, несколько вытянутые в мери
диональном направлении, с боков прикрыты складками спородермы, 
без окаймляющего валика, с мембраной, лишенной скульптурной ор
наментации.

Спородерма покровная, сетчатая, более или менее равноячеистая..
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Ячеи мельчают в направлении борозд и распадаются на отдельные гра
нулы. Стенки ячей толстые, из 1—2 рядов столбиков, четковидные. 
Отдельные столбики нередко сливаются между собой головками. Сэк- 
зина почти равна, или несколько превосходит по толщине нэкзины.

(в мк)

Вид

Размеры пыльцевых зерен Толщина слоев спородермы
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В. cordata
В. grandls

16,8
18,3

12.3
15,0

2.4
3,3

2.7
6,2

6,8
8,5

0,3 0,7 0,2
0,4 0,5 0,3

0.8
0,7

0,4
0,3

Изученные образцы: В. cordata (L). Е. Меу. — Cape of Good Hope, (LE).
В. grandls E. Mey, — Herb. Nalal Bot. Gardens, 247 (LE).

Подтриба СМгопНпае*

* Палинологическая характеристика под грибы СЫгопипае по Гнльгу (1. с.) следу
ющая: «одиночная пыльца, очень крупная, круглая. Экзина мелко точечно-шт.рихо- 
ватая, очень резко отличается от литины. 3-борозднопоровые борозды глубокие».

Род СЫготЯа Ь. (табл. II, рис. 16—21)

Распространение: Африка, Капская область, Мадагаскар.
Пыльцевые зерна сплющенночгфероидальные (С. ЬаосИега. С. аге- 

папа, С. 1аШоНа) или эллипсоидальные (С. 11по1с1ез), с полюса округ
лые или округло-треугольные, меридионально—3-борозднопоровые (бо
розднопоровидные). Борозды относительно короткие, широкие, особен
но в экваториальной зоне. Мембраны апертур мелкогранулированные. 
Поры у большинства видов (за исключением С. Ипо1бе5) хорошо выра
жены, округлые, ,не .выходящие за .пределы борозд. У С. Иткидеэ бо
розды узкие, проростковые поры едва намечены в виде утолщенных 
зон мембраны борозд. Вокруг борозд у С. ЬассИега, С. агепапа, 
С. 1аН5о11а расположены округлые, утолщенные зоны спородермы, ко
торые хорошо отличаются от остальной части пыльцевого зерна своей 
скульптурной орнаментацией.

Спородерма толстая, покровная, сетчатая (за исключением С. аге
папа, спородерма которой струйчато-гранулированная). Ячеи сетки 
разных размеров, но имеют тенденцию к струйчатой ориентации. Вок
руг борозд четко намечена зона резко утонченной спородермы. Эта зо
на образована за счет редукции нэкзины. Вокруг пор слоями эктосэк- 
зины и нэкзины образован хорошо выраженный валик. В центре поры 
небольшой аперкуллоом. Вокруг борозд имеется зона утонченной спо

родермы, где слой эндосэкзины сильно утончен.
С. 11по1с1е5 хорошо отличается от остальных видов, принадлежит к 

монотипной секции ЬтосЫгоп СпзеЬ.
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(в мк)

Вид

Размеры пыльцевых зерен Толщина слоев спэродермы
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С . ЬассИега 42,5 47,5 8,2 16,3 30,5 0,9 1,4 0,7 0.7 0,6
С. а’енагЫ 27,7 32,4 7,1 10.5 70,7 0.3 0,5 0,2 1,2 0,4
С. 1а111сИа .5 44,6 11,0 13.3 31 Я 0,5 1,7 0,5 0,7 0,5
С. Нпо:<к8 37 ,5 27,7 1,9 11,0 9,0 0,7 0,9 0,3 0,8 0,4

Изученные образцы: С. ЬассИега Е. - Африка (ЕЕ). С. агепаНа Е. Меу.— Аф-
рика (ЕЕ.), С. 1аН1о11а Е. Меу. — Африка (ЕЕ.). С. ЦпоНев Е. — Африка (САЕ).

Род ОгрЫит Е. Меу. (табл. II, рис. 1—5)

О. Тпйевсепз (Ь.) Е. Меу
Распространение: Африка. Капская область.
Пыльцевые зерна сфероидальные или несколько сплющенные, с 

полюса округлые, меридиоиально-3-борозднопоровые (3-зонокольпо- 
ратные). Борозды широкие, на концах клиновидно-заостренные, в эк
ваториальной золе несколько расширенные. Поры не выходят за пре
делы борозд, по краю снабжены небольшим валиком, сверху прикры
ты аперкуллюмом. Мембрана апертур мелкогранулированная.

Спородсрма покровная, толстая, гранулированная, с некоторой 
тенденцией к струйчатому расположению отдельных скульптурных эле
ментов. Наибольшего развития гранулы достигают в области мезоколь- 
ппумов, где отдельные головки столбиков, образующие гранулы, сли
ваются. Вокруг борозд сэкзинные слои и нэкзина редуцируются, нож
ки столбиков укорачиваются и образуется утонченная зона спородермы, 
покрытая мелкими гранулами.

Размеры пыльцевых зерен: длина—54,5 мк, ширина—53,0 мк, диа
метр апокольпиума—15,5 мк, ширина мезоколышума—34,0 мк, диаметр 
поры—12,1 мк. Толщина слоев спородермы: сэкзнны—3,0 мк (экт.— 
0,9 мк, эпд.—1,6 мк, базо.—0,5 мк), нэкзилы—1,5 мк, интины—0,7 мк.

Изученный образец: Африка (ЕЕ).

Палиноморфологическое изучение подтрнб Ех1с1лае в СЫгопппае 
приводит к заключению, что эти подтрибы по строению пыльцевых зе
рен представляют изолированные группы в трибе СелНалеае и их вы
деление с систематической точки зрения вполне оправдано.
Армянский педагогический институт 

им. X. Абовяна Поступило 12.11 1976 г.
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXIX, № 7, 1976

УДК 634.0.17 
Л. В. АРУТЮНЯН. Л. Е. САЯДЯН, Г. Ф. МИШНЕВА

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ САДА КРУГЛОГОДИЧ
НОГО ЦВЕТЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛУСУХОГО СУБТРОПИ

ЧЕСКОГО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНА АРМЕНИИ

На основании фенологических наблюдений над 79 древесными видами и разновид
ностями в условиях полусухого субтрсля дского дендрологического района разработа
ны основные принципы создания сада круглогодичного цветения. Изучены некоторые 
декоративные особенности древесных видоз, рекомендуемых для различны:: декора
тивных ЭКСПОЗИЦИЙ.

Двенадцати.! етние испытания 450 видов н форм древесно-кустар
никовых растений, в основном субтропического происхождения, приве
ли пас к выводу, что в условиях полусухого субтропического района 
Армении имеются все возможности для создания сада круглогодичного 
цветении. Длительный безморозный период, почти полное отсутствие 
сильных морозов, большое число ясных, солнечных дней и другие кли
матические данные (табл. 1) при систематическом орошении создают 
псе предпосылки для этого.

Таблица 1
Основные климатические показатели субтропических районов Армянской ССР
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Иджевап 600-
850 11.6 38,5 -19 550-

600 700 264
164 214 102 230 3500

Айгсовит 450— Ց00 12,6 38,5 -15 550-
600 750 269

164 216 85 230 4000

Ноемберян 660- 
900 11,0 38,5 -19 550—
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700 700 237 __
151 193 118 230 3500՛
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Фенологические наблюдения, проводимые в 1962—1975 гг., показа
ли, что интродуцированные в Идокеване экзотические древесно-кустар
никовые растения, довольно успешно произрастая в местных условиях, 
•одновременно проявляют высокие декоративные качества и, следова
тельно, могут быть применены в различных декоративных экспозициях.

Как известно, главным декоративным признаком растений является 
характер их цветения и плодоношения. Большинство интродуцирован
ных видов в Идокеване отличается обильным, красивым и продолжи
тельным цветением. Климатические условии, а также обильный и регу
лярный полив способствуют цветению многих растений даже в течение 
«мертвого сезона»—поздней осенью, зимой и ранней весной, когда в 
других районах Армении цветущих растений нет. Это обстоятельство 
побудило нас создать сад круглогодичного цветения в условиях Идже- 
вапа.

Как показывают феноспектр и табл. 1, в течение «мертвого сезо
на» зацветают химонант скороспелый, жимолость душистая, кизил 
'обыкновенный, форсиция свисающая, османтус Форчуна, лаванда нас
тоящая, зверобой древовидный, жасмин лекарственный, кариоптерпс 
седой, прутняк китайский, абелия Зандера, абелия обильноцветковая 
и др. виды. При ахимоничеоких зимах эти растения цветут весьма 
обильно и продолжительно, создавая высокий декоративный эффект. 
Однако при повторяющихся через каждые 10—45 лет суровых и продол
жительных зимах цветение у этих растений или уменьшается до мини
мума, или не наблюдается вовсе. Например, зима 1971—1972 гг. от
личалась весьма суровым климатическим режимом. Температура воз
духа снижалась до —18°С, а на поверхности почвы до —29°С. Тем не 
менее в таких суровых условиях цвели химонант и другие породы 
(рис. 1). Довольно суровой была также зима 1972—1973 года, с пос
тоянным снежным покровом и абсолютными минимальными темпера
турами —15—16°С. Несмотря на это, мы считаем целесообразным при 
составлении феноспектра использовать данные наблюдений вегетаци
онного сезона 1973 года для иллюстрации минимальных возможностей 
организации сада круглогодичного цветения.

Как известно, количество цветущих видов в течение сезона сильно 
варьирует. Если в мае—нюне одновременно цветет более 50—55 видов, 
то в остальные сезоны года число цветущих видов резко сокращается 
(рис. 2). Не говоря уже о «мертвом сезоне» (ноябрь—февраль), в те
чение марта и октября количество цветущих видов незначительно. Тем 
не менее нашлись и позднецветущие (османтус Форчуна, лагерстремия 
индийская, гибискус изменчивый, абелия Зандера), и раннецветущие 
(жимолость душистая, магомия японская, форсиция поникшая и др.), 

и даже цветущие зимой (химонант) виды, которые значительно ожив
ляют ландшафт. Следует, однако, отметить, что для декоративного 
■эффекта необходимо в куртинах значительно увеличить число таких 
растений, >
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Рис. 1. Фенологический спектр некоторых выссжодекоратпвных видов 
Иджеванского дендрария в 1973 году. 1—набухание почек; 2—облист
венное состояние; 3—цветение; 4—завязывание плодов; 5—плодоноше
ние; 6—опадение листьев в ранний срок, после чего зеленые ветки обеспе

чивают высокий декоративный эффект.

Для создания сада круглогодичного цветения необходимо прежде 
всего знать сроки, длительность и характер (обилие, окраска) цветения 
каждого вида, без чего невозможно сгруппировать растения в художе
ственные композиции и получить максимальный эффект декоратив
ности.
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Рис. 2. График цветения, плодоношения и появления осеннего расцве
чивания листьев в условиях Изжевана. 1—цветение; 2—осеннее рас
цвечивание; 3—плодоношение (примечание: кружки показывают коли

чество видов).

Сроки цветения. В течение 1962—1975 гг. нами изучалась фено
логия более 450 интродуцированных в Иджеван деревьев и кустарни
ков. Из этого числа было выделено 76 видов, которые, в сущности, 
цветут беспрерывно в течение года (табл. 2). По срокам цветения эти 
растения можно разделить на следующие группы.

Растения зимнего цветения: химонант скороспелый.
Растения ранневесеннего цветения: жимолость душистая, магонля 

японская, форсиция поникшая, магнолия Суланжа, хеномелес японский, 
принсепия китайская, кизил обыкновенный, миндаль обыкновенный, 
лох зонтичный. Для усиления декоративного эффекта к ним следует
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Таблица 2
Некоторые д: ՛ л; цветения высокодек'>ратиз:-:ых видов в условиях Иджеваискогс 

дендраргя за 1972 г.

Вид

Сроки цветения

Дл
ит

ел
ьн

ос
ть

 
пн

е 
ге

ни
я

Ба
лл

Окраска цзетов

на
ча

ло

1 I

1 2 3 4 5 6 1

Хи.монант скороспелый 30. хп 10.11 20.41 80 III желтая
Жимолость душ сгая 20.1 ю.и золи 59 II бело-розовая
Форсиция свисающая 15. Л 13. г.՜ за՛ 48 I золотисто-желтая
Кизил обыкновенный 22.11 15.III 19 IV 47 I желтая
Миндаль обыкновенный 20.111 25.111 5. IV 16 I белая
Абрикос ОбЫКИОЕеН1ЫЙ 25.III 30. III 10. IV 15 I белая
Магония японская 25. III 15.IV 26. IV 32 I желтая
Магнолия Суланжа 5.IV 9. IV 19. IV 14 III белая
Хеномелес японский 5. IV И. IV 13. V 33 I шероховато-красная
Принсепия китайская 6. IV 15. У 27. IV 21 I желтая
Магония палуболис՜ ная 15.IV 25. IV 5. V 20 I желт а я
Черемуха обыкновенная 18. IV 21. IV ЗА' 15 I белая
Персик обыкновенный 18.IV 20. IV 30. IV 12 I розовая
Лох зонтичный 18.IV 22. IV ЗА՛ 15 I жел'овато-белая
Вейгела ранняя 24. IV 26. IV I А’1 38 I розовая
Барбарис Тунберга 25. IV 28. IV 10 V 15 I желтая
Барбарис нежный 26. IV 10. V 22 .V 26 I желтая
Сирень обыкновенная 27. IV 5А' 22. V 25 I сиреневая
Хеномелес китайский 29. IV 2 У 7 У 8 I светло-рсзовая
Барбарис Бича 30. IV 10.V 22. V 22 III желтая
Айва обыкновенная 30. IV 4.У 16.V 16 I белая
Барбарис Кокса 30. IV 10. V 22. V 22 III желтая
Барбарис обыкновенный, ф. 

пурпурная 30. IV 7 У 25.V 25 I желтая
Вистерия китайская 1А7 5 У 25 .V 25 I голубовато-фиолетовая
Жимолость золотистая 1.У 5. V 22. V 22 I желтовато-белая
Таволга Вангутта ЗУ 8А' 28. V 25 I белая
Калина обыкновенная „с не ж. 

шар“ ЗУ 5.У 27.V 24 I белая
Дейция изящная ЗУ 7У 30. V 27 I белая
Даная ветвистая ЗУ 16.V 2.VI 28 II белая
Конский каштан обыкновенный ЗУ 12.V 20. V 14 II белая
Калина морщинистолистная 7У 14.V 20 .V 13 I желтовато-белтя
Калина лещинолистная ЭУ 15.V 29. V 20 I белая
Жимолость Маака 9У 13.V 22. V 13 I белая
Кизильник блестящий 11.V 16. V 16. VI 37 I розовая
Павловния войлочная 12.V 16. V 31. V 19 I бледно-фиолетовая
Сирень венгерская 15^ 18. V 8. VI 24 1 пурпурно-фиолетовая
Конский каштан павия 15.V 18. V 8. VI 24 II темно-красная
Вейгела цветущая 18^ 22. V 22 .VI 35 I розовая
Вейгела корейская 27. V 30. V 20. VI 24 ,1 бледно-розовзя
Бирючина обыкновенная 30.V 7. VI 29. VI 30 I белая
Метельник прутьевидный 30. V 6. VI 25. VII 56 I золотисто-желтая
Дейция шершазая 1. VI ЗА1 4АП 35 I белая или розовая
Лох узколистный 1. VI ЗА’1 16. VI 15 I желтая
Гортензия колючая 1 .VI ЗА'1 10.VII 40 III белая
Фпллирея узколист.՛ ая 2.VI 4. VI 14. VI 12 I белая
Барбарис собранный 2. VI 6.VI 15. VII 43 I желтая
Таволга иволистная 5.VI 8.VI 30. IX 117 I розовая
Таволга пирамидальная 5.VI 8. VI 25. VIII 50 I белая или розовая
Зверобой древовидный 5.VI 8.VI 20.Х 137 I желтая
Чубушник кавказский 5. VI 12. VI 25 А’1 20 I белая
Кизильник иволистный 5. VI 8. VI 25 .VI 20 111 розовая
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1 2 3 4 5 6 7

Роза полиантовая 6.VI 10.VI 20. VI 1-1 I розовая
Кизильник Гарроу 6.VI 8.VI 16.VI 10 I роз >вая
Чубушник мелколистный 12.VI 8. VI 28.7'1 ГБ I белая
Лаванда колосовая 5.VI 20. VI 11.XII 189 I фиолетовая
Юкка славная : 16.71 20. VI 8. VII 22 I зеленовато-белая
Таволга японская 16.VI 22. VI 15.VII 30 I розовая
Роза многоцветковая 18.VI 20.71 20. VII 32 I роз )вая
Роза китайская 18.VI 30.71 20.VII 33 1 красная
Дрок этнеискнй 19.VI 25.71 25.VIII 77 I желтая
Кельрейтерия метельчатая 25. VI 30. VI 28. VII 33 I желтая
Жасмин лекарственный 26. VI 29.71 11.X 107 I белая
Индигофера Жерарда 26.VI 29.71 15.IX 81 I розово-пурпурная
Гортензия крупнолистная 2. V11 10.7111 12.IX 72 III голубат, розовая
Юкка гибридная 2.УП1 7.711 20.VII 18 I белая
Абелня обильноцветковая 3.711 10.711 1. XI 60 I розово-красная
Бирючина японская 4.VII 10.711 20.7'111 47 I белая
Зверобой чашечковый 9.711 15.711 20. VIII 42 I золотисто-желтая
Ландина домашняя 10.VII 15.7П 1.7Ш 22 I белая
Гибискус сирийский 10.VII 20.711 10.IX 62 I белая, розовая
Кампсис укореняющийся Ю.УП 15.7П 8.IX 60 п красно-оранжевая
Юкка нитчатая 10.VII 14.VII 30.VII 20 I белая
Бирючина овалыюлпстная 12.711 17. VII 20.7111 39 11 белая
Альбнцня лс.псоранская 12.VII 15.VII 5.7Ш 24 I розовая
Прутняк китайский 13. VII 22.711 1 .IX 50 I сиреневая
Абелня Зандера 27.7’11 30.VII 29.Х 64 1 ртзово-белая
Гибискус изменчивый 4.УШ 10 VIII 30.IX 51 I красная
Лагерстремия индийская 10.7111 13.7111 25. IX 46 II розовая
Османтус Форчуна 15.Х 20.x З.ХП 59 III кремово-белая

присоединить некоторые травянистые цветочные растения, также отли
чающиеся ранневесенним цветением: крокус, подснежник, примула весен
няя, оцилла, мускари, безвременник весенний. Интенсивность и дли
тельность цветения этих древесных пород во многом зависят от зимних 
условий предыдущего года.

Растения весеннего цветения: барбарис Тунберга, барбарис неж
ный, хеномелес китайский, барбарис Вича, сирень обыкновенная, бар
барис Кокса, вистерия китайская, таволга Вангутта, .калина обыкно
венная («снежный шар»), дейция изящная, даная ветвистая, конский 
каштан обыкновенный, калина морщпнистолистная, калина лещино
листная, павловния войлочная, скумпия, конский каштан павия, сирень 
венгерская. Из декоративных цветочных растений можно прибавить: 
тюльпаны, гиацинты, касатики, аквилегии, пион китайский, ромашка и 
др.

Растения летнего цветения: вейгела цветущая, вейгела корейская, 
бирючина обыкновенная, метельник прутьевидный, гортензия колючая, 
филлирея узколистная, таволга иволистная, зверобой древовидный, чу
бушник кавказский, роза полиантовая, лаванда колосовая, юкка слав
ная, таволга японская, роза многоцветковая, дрок этненский, кельрей- 
терия метельчатая, индигофера Жврарда, гортензия крупнолистная, 
юкка гибридная, абелня обильноцветковая, бирючина японская, нанди- 
на домашняя, гибискус сирийский, кампсис укореняющийся, юкка нит
чатая. Из декоративных травянистых растений можно прибавить в 
основном общеизвестные, многолетники—лилия китайская, лилия бе-
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лая н др., турецкая гвоздика, эригерон, наперстянка пурпуровая, неж- 
кпк, ромашка крупноцветная, колокольчик средний, лилейник и др.

Растения позднелетнего и осеннего цветения: лаванда колосовая, 
прутняк китайский, прутняк обыкновенный, абелия Зандера, гибискус 
изменчивый, лагерстремия индийская, османтус Форчуна. Из декора
тивных цветочных растений в эту группу входят канны, гладиолусы, 
георгины, рудбекии разные, многолетние астры (новобельгпйская и но
воанглийская и др.), золотарник, хризантема японская, хризантема ин
дийская, сальвпя блестящая, флоксы и др.

Длительность цветения. Для создания сада длительного цветения 
не менее важное значение имеет также знание продолжительности цве
тения растений. Различаются растения как с эфемерным, так и с до
вольно продолжительным периодом цветения. С помощью долгоцве- 
тущпх растений легко заполняются пробелы в цветении отдельных 
растений, которое начинается в разные сроки. Это особенно важно 
для оживления «мертвого сезона».

В условиях Иджевана многие растения цветут довольно длительно. 
Этому способствуют теплые, ясные солнечные дни, обилие атмосфер
ных осадков, длительный летний период, а также обильный и регуляр
ный полив. Как показывает табл. 2, у многих растений период цвете
ния длится 4—6 месяцев. Наряду с этим некоторые из них отличаются 
коротким, но эффективным цветением. По длительности цветения де
коративные растения можно разбить на следующие группы.

Растения с длительным (60—150 и более дней) периодом цветения. 
В эту группу входят: химонант скороспелый, жимолость душистая, та
волга пволистная, зверобой древовидный, лаванда колосовая, дрок эт- 
ненский, жасмин лекарственный, индигофера Жерарда, гортензия круп
нолистная, абелия обильноадветковая, гибискус сирийский, кампсис 
укореняющийся, абелия Зандера, османтус Форчуна. Из цветочных 
декоративных растений следует отметить: алиссум, агератум мекси
канский, гомфрена, бархатцы (разные виды), циния, мезембриантемум, 
маргаритки, вербена и др. Из древесных пород длительным цветением 
отличаются растения, расцветающие поздно летом или в конце лета.

Растения со средним периодом цветения (20—60 дней): магония 
японская, форсищия свисающая, хеномелес японский, принсепия китай
ская, магання падуболистная, вейгела ранняя, барбарис нежный, бар
барис Вича, барбарис Кокса, внстерия китайская, дейция изящная, 
даная ветвистая, калина лещинолистная, конский каштан павия, вейге
ла цветущая, вейгела корейская, бирючина обыкновенная, метельник 
прутьевидный, дейция шершавая, гортензия колючая, юкка славная, 
роза многоцветковая, кельрейтерия метельчатая, бирючина японская, 
зверобой чашечковый, нандина домашняя, юкка нитчатая, альбиция 
ленкоранская, лагерстремия индийская. Сюда входят из цветочных: 
петуния, лобелия, колокольчик, линиум, пенстемон, армерия, водосбор 
и др.
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Растения с коротким периодом цветения (до 20 дней): магнолия 
Суланжа, черемуха обыкновенная, персик обыкновенный, лох зонтич
ный, хеномелес китайский, калина морщинистолистная, павлавния вой
лочная, филл'ирея узколистная, роза полпантовая, кизильник Гарроу, 
юкка гибридная и др. Из цветочных: мак восточный, гиацинт, тюльпа
ны, касатики, нарциссы, солидаго, гайлардия и др.

Цветущие вторично растения. В Иджеване наблюдается второе 
цветение у некоторых древесных растений. В этом отношении особен
но отличаются вистерия китайская, таволга японская, скумпия, лиций 
берберов, вейгела цветущая, гребенщик цветущий, сумах душистый, 
робиния лжеакация, робиния клейкая и др. Дерен белый, дерен гемзли 
и таволга пирамидальная, как и в Ереване [1], иногда в течение одной 
вегетации цветут три раза.

Характер цветения. Важнейшим композиционным элементом сада 
длительного цветения являются разноколерные цветы, с помощью ко
торых можно создавать художественные группы и композиционные со
четания. Поэтому необходимо иметь представление об изменчивости 
диапазона колорптсв в условиях субтропических районов Армении.

Обильность цветения оценивалась по разработанной Л. В. Арутю
няном* пятибальной шкале: I—крона сплошь покрыта цветками; II— 
цветками покрыто 75% кроны; III—(Цветками покрыто 50% кроны; IV— 
цветками покрыто 25% кроны; V—цветками покрывается менее 25% 
кроны.

Рекомендуемый ассортимент (табл. 2) для сада круглогодичного 
цветения можно сгруппировать следующим образом: растения, цвету
щие очень обильно (балл I—II), растения со средней обильностью цве
тения (балл III), растения, цветущие необильно (балл IV—V).

При создании экспозиций декоративного сада длительного цвете
ния необходимо обратить большое внимание не только на красивые 
цветочные сочетания, но и на сезонную цветовую гамму листьев.

Как показали наши наблюдения, в условиях Иджевана особенно 
богата и разнообразна осенняя окраска листьев. Теплая сухая и про
должительная осень способствует появлению самых разнообразных 
окрасок у растений, начиная от желтого и золотисто-желтого цвета до 
пурпурного, красного и темно-коричневого. Благодаря этому открыва
ются большие возможности для осуществления высокодекоративных 
сочетаний в садах круглогодичного цветения, тем более, что осенью 
цветущих растений мало. При умелом использовании осеннего красоч
ного спектра древесных пород можно значительно повысить художест
венные достоинства зеленых насаждений (рис. 2).

Декоративные ресурсы интродуцированных в Иджеван древесных 
пород этим не ограничиваются. Многие растения отличаются высоко
декоративными плодами. В этом отношении особенно ценны жимо
лость, кизил, магонии, хеномелесы, принсеппя, черемуха, барбарисы, 
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персик, лох зонтичный, калина обыкновенная, кизильники, облепиха, 
дерен белый, снежноплодник, яблони, груши, черешни и др. растения. 
Как показывает рис. 2, плоды многих растений декоративны даже в 
зимние месяцы и оживляют унылый зимний пейзаж.
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 8.ХП 1975 г.

Լ. Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ. Լ. Ե. ՍԱՅԱԴՅԱՆ, Գ. Ֆ. ԱԻՇՆԵՎԱՏԱՐԻՆ ԲՈԼՈՐ ԾԱՂԿՈՂ ԱՅԳՈՒ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԻՍԱ2ՈՐ ՄԵՐՋԱՐԵՎԱԴԱՐՋԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄԱմփոփում
Հայաստանի կիսաչոր մերձարևադարձային շրջանը, ուր գտնվում է 

մերձարևադարձային բույսերի Իջևանի դենդրարին, աչքի է ընկնում բավա
կան նպաստավոր կլիմայական պայմաններով։ Ամփոփելով 1962—1975 թթ. 
կատարված ֆենոլոգիական դիտումները և կեն սա-էկոլո դիական ուսումնա
սիրությունները, հեղինակները հանգել են այն եզրակացության, որ կիսա
չոր մերձարևադարձային ղենդրոլոգիական շրջանի պայմաններում հնարա
վոր է անընդհատ ծաղկող այգի հիմնադրել։ Դրան մեծ չափով նպաստում է 
այն հանգամանքը, որ նույնիսկ ձմռանը այստեղ ծաղկում են որոշ տեսակ
ներ ( խիմոնանթ)։

Տրվում են ֆենոլոգիական սպեկտրը և անընդհատ ծաղկող այգու հիմ
նադրման ինչպես կենսաբանական, այնպես էլ դեկորատիվ սկզբունքները։
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Վ. Գ. ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ, I). Р. ՇԱ2ՄՈԻՐԱԴՅԱՆՕԼԻԳՈՆԻՏՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ԵՎ 2ՈՂԱՅԻՆ ԱՅԼ ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՏԱԳՈՆԻԶՄԻ ՄԱՍԻՆ
Ուսումնասիրվել է Pseudomonas, MVCObaCterl U П1 ե Bacillus ցեղերին պատկանող օլի֊ 

գոնիտ րոֆիլնե րի ու հողային այլ միկրոօրգանիզմների մի,և գոյություն ունեցող անտա

գոնիզմը! Պարզվել է, որ որոշ օւիգսնիտրսֆիլ միկրոօրգանիզմներ անտագոնիստական ներ

գործություն են ցուցաբերում մի շարր մա լլա գ այթ ա սնկերի , մ իկո բա կտե րների, սպորավոր 
բակտերիաների ու հիվանդածին միկրոօրգանիզմների նկատմամբ' Այգ անտագոնիզմը անհա

մեմատ թույլ է արտահայտվել պալարաբակտերիաների ու ագո սաբա կտ երն երի նկատմամբ/

Օւիգոնիտրոֆիլ միկրոօրգանիզմների տարրեր տեսակների միշև գոյություն ունի միջտե

սակային անտագոնիզմ։

Հողի միկրոբային ցենոզի ուսումնասիրումը հողի մանրէաբանության 
կարևոր խնդիրներից է։ Այժմ գրականությունից հայտնի են շատ հեղինակներ 
[1, 3, 4, 8, 10, 16, 18], որոնց ուսումնասիրությունները նվիրված են տար
բեր միկրոօրգանիզմների միջև գոյություն ունեցող միջ- և ներտեսակային 
փոխհարաբերության հարցերի լուսաբանմանը։ Այդ ուղղությամբ զգալի հե
տազոտական աշխատա՛նքներ են կատարվել նաև ազոտոբակտերների վե
րաբերյալ ]2, 15, 17]։ Սակայն ուսումնասիրված միկրոօրգանիզմների մեջ 
չեն ընդգրկվել օլիգոնիտրոֆիլ միկրո օր գան իզմները, որոնք բնության մեջ ունեն 
լայն տարածում և կարևոր դեր են խաղում հողը կեն սա բանտական ազոտով 
հարստացնելու գործում։

Ներկա աշխատանքը նվիրված է օլիգոնիտրոֆիլ միկրոօրգանիզմների 
միջև գոյություն ունեցող անտագոնիստական փոխազդեցության որոշ հար
ցերի պարզաբանմանը, որոնք կարող են օգտակար լինել բակտերիալ պա
րարտանյութերի կիրառման համար։

Նյութ Լ մեթոդ: Մեր ուսումնասիրությունների համար նպատակահարմար գտանբ հիմնա
կանում փորձարկել Հ՛այաստանի տարրեր հողակլիմայական պայմաններում լայն տարածում 
գտած ՐՏՃսԺօրՈՕՈՅՏ, Alycobacterlum և Bacillus ցեղերին պատկանող օլիգոնիտրոֆիլ 
միկրոօրգանիզմները։ Pseudomonas ցեղից ուսումնասիրվել է 55 կուլտուրա, որոնց մեջ մտել են 
Ps. fluorescens, Ps. llquefaclens, Ps. desmolyttcum, Ps. radlobacter. Ps. turcosa, Ps 
multlStrlata, ինչպեu նաև' մի շարք նոր նկարագրված տեսակներ և այդ ցեղին պատկանող այ/ 
կուլտուրաներ։ A'lyCObSCtGriU 1П Յ^ղից փորձարկվել է 45 կուլտուրա, որոնք հիմնականում 
պատկանելիս են եղել Mycob. oligonl trophilus, Mycob. citreum, Mycob. niucossum, My- 
cob. globlforme, Mycob. luteum և շատ այլ տեսակների։ BclClIluS ցեղից ուսումնասիրվել է 
Вас. cohaerens-/», Вас. oligonitrophilus-շ, Вас. reniform Is-/» /< Вас. sp. 188-ը, իսկ Bac
terium ցեղից Bact. candlcans տեսակր։

Ընդամենը փորձարկվել է օլիգոնիտրոֆիլ միկրոօրգանիզմների 105 կուլտուրա, որոնց 
զարգացման համար օգտագործվել են ՄՊԱ, Չապեկ, էջբի և էշբի + շաքարատական £ — 
սնն դամ իջավայրերը։

Հողային միկրոօրգանիզմներից ուսումնասիրվել են հետևյալ խմբերը, սպորավոր բակտե

րիաներից— 7 տեսակների .պատկանս ղ 10 կուլտուրա, ազոտոբակտերներից — 2' 13, պալա-



Օլիգոնիտրոֆիքների և այլ միկրո օրգանիզմների անտագոնիզմի մասին 53
րաբակտերի^...եերից— 2' 2, միկոբակտերներից— 2' 2, ճառագա յթասնկերից—3՝ տեսակների

պատկանող 8 կուլտուրա։

Հետազոտման ենթակա վերոհիշյալ բոլոր օլիգոնիտրոֆիլներն ու հողային միկրոօրգանիզմ

ները փոխադարձ խաչաձևման եղանակով փորձարկվել են միմյանց վրա, մի դեպքում որպես 
պրոդուցենտ, իսկ մյուս դեպքում' տեստ-օբյեկտ։

II ւսումնասիրվել I; նաև օլիգոնիտրոֆիլ մ իկրոօրգանիզմների որոշ անտագոնիստ տեսակ
ների նևրգործութ յունը հիվանդածին մի ջարք մ իկրոօրդանիզմների զարգացման վրա։ Փոր

ձարկված հողային և հիվանդածին միկրոօրգանիզմների տեսակային կազմը բերված է 
տե թստում ։

միկրոբիոլոդիական բո/որ հետազոտությունները կատարվել են հանրահայտ եղանակնե- 
ր՛՛՛է՛

Արդյունքներ և քննարկում: Հողային տարբեր միկրոօրգանիզմների նկատ
մամբ անտագոնիստ օլիգոնիտրոֆիլ միկրոօրգանիզմների թիվը բերված է 
աղ. 1-ում, իսկ Էշբի-\-շաքարատականք սննդամիջավայրում աճեցված ա- 
րւանծին օլիգոնիտրոֆիլների ցուցաբերած անտագոնիստա՛կան հատկությու
նը' աղ. 2-ում։

Ինչպես երևում է աղ. 1-ի տվյալներից, օլիգոնիտրոֆիլ միկրոօրգանիզմ
ներն րնգհանուր առմամբ թույլ անտագոն՛իստական վերաբերմունք են ցու
ցաբերել հողային տարբեր միկրոօրգանիզմների հանդեպ։ Այդ անտագոնիզ
մը համեմատաբար ուժեղ է -.արտահայտվել միկոբակտերների .ու ճառագայ- 
թասնկերի և ավելի թույլ պալարաբակտերիաների ու ազոտոբակտերների 
նկատմամբ: Սպորավոր բակտերիաները միջին չափով են ենթարկվել օլիգո- 
նիտրոֆիլների անտագոնիստական ներգործությանը։ Օլիգոնիտրոֆիլ միկրո
օրգանիզմներից առավելապես ակտիվ անտագոնիստներ են Рэ- ИЦ11в֊ 
քօԱԸՈՏ 69-ը. Բտ. Տթ. 11-ը, իԱ՛կ սպորավոր բակտերիաներից' ВЭС. Տթ. 188-ը 
և Вас. соЬаегепз &ճ-ը (աղ. 2),

Աղյուսակ 1 
Հողային տարբեր միկրոօրգանիզմների նկատմամբ օլիգոնիտրոֆիլ 

անտագոնիստների թիվը

Ուսումնասիրութ յհ*ններր ցույց տվեցին, որ օլիգոնիտրոֆիլ միկրոօր
գանիզմների անտագոնիստական հատկությունը մեծ չափով պայմանավոր
ված է այն սևն գամ իջավայր ի բնույթով, որում նրանք զարգանում են։ Ինչ
պես երևում է աղ, Յ-ում բերված տվյալներից, հանքային կամ օրգանական 
ազոտը հաճախ մեծ չափով նպաստել է փորձարկված օլիգոնիտրոֆիլների 
անտիբիոտիկ նյութերի .սինթեզմանը։ Այդ երևույթը հատկապես արտա
հայտված է Вас. соЬаегепз 6\-ի մոտ, երբ այն աճեցվել է 9ապեկ-ի կամ 
.Էշբի-\-շա քարա տականքի սննդամիջավայրերում։ ՄՊԱ-ն ոչ բոլոր դեպքերում 
.Է նպաստել .անտիբիոտիկ նյութերի սինթեզմանը։
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Աղյուսակ 2
Օլիգոնիտրոֆիլների անտագոնիստական ներգործությունը 

հողային տարբեր մ ի կրո օրգանիզմների վրա 
(աճի արգելակման շրջանի շառավիղը, մմ)

Օլիգոնիտրոֆիլ 
մ իկրոորգանիղմներ

Տեստ միկրոօրգանիզմներ
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1

Вас. cohaerens 6, 6 3 11 2 0 0 0 0 0 0 4 10
Вас. oligonitrophilus 150 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
Вас. sp. l.°8 3 1 1 4 2 4 0 0 0 0 4 7
Ps. liquefaclens 69 3 1 9 2 1 2 1 4 0 1 —4 10
Ps. turcosa 163 0 0 1 2 2 0 0 0 0 3 -4 3
Ps. sp. 79 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 4
Ps. sp. 11 6 1 8 0 2 0 3 5 8 0 6 13
Mycob. mucosum 96 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Ծ ան ո թ ութ յ ո ւ ն. —0—ճնշիչ ներգործություն շի նկատվել, (—).ով թվերը' ոչ ստերիլ 
շրջանի շառավիղը։

Փորձերը ցույց տվեցին նաև, որ որոշ օլիգոնիտրոֆիլ բակտերիաներ ան
տագոնիստական ներգործություն են ցուցաբերել մի շարք հիվանդածին բակ
տերիաների ու սնկերի նկատմամբ։ Աղ. 4-ի տվյալներից նկատվում է, որ Вас. oligonitrophilus 150-ը, էշբի֊\֊շաքարատականք սնն գա միջավայր ում 
զարգացնելիս, տարբեր ակտիվությամբ ճնշել է CorynebacterlUlll П11сЫ- ganense 505-ի, Ps. atrofaciens Fusarium oxysporum-^, Fusarium monlllforme-// և Vertlclllum dahliae-/> զարգացումը։

Առավել հետաքրքրական է այն փաստը, որ օլիգոնիտրոֆիլ բակտերիա
ների սպորավոր տեսակներից ВаС. СОЬаеГСПЭ б^-д, ВаС. Տթ. 188-д և Вас. oligonitrophilus 150-ը անտագոնիստական ներգործություն են ցուցա
բերել այլ տեսակների պատկանող մի շարք սպորավոր բակտերիաների (աղ. 2) 
ու հիվանդածին միկրոօրգանիզմների հանդեպ (աղ. 4), այն դեպքում, երբ 
նրանցից ոչ մեկը ճնշիչ ներգործություն չի ունեցել պալարս։ բակտերիաների 
կամ աղոտոբակտերների նկատմամբ (աղ. 2՛)։ Նման դեպքերում, ընդհա
կառակը, ագար բլոկի շուրջը երբեմն նկատվել է տեստ-օբյեկտի կամ պրո
դուցենտի աճի խթանման զոնա։ Պալացա բակտերիաների ու ազոտոբակտեր- 
ների հանդեպ անտագոնիզմ հիմնականում ցուցաբերել են Ps. litJUCiacienS 
69-ց ու Ps. Sp. 11-ը։

Հետագա ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ հողային տարբեր 
միկրոօրգանիզմները, առանձնապես հետաքրքիր փոխազդեցություն են ցու
ցաբերում օլիգոնիտրոֆիլների հանդեպ։ Այդ ուղղությամբ կատարված ուսում
նասիրությունների արդյունքների մի մասը, որն ամփոփված է աղ. 5-ում 
ցույց է տալիս, որ փորձարկված օլիգոնիտրոֆիլների հանդեպ առանձնապես 
ուժեղ անտագոնիստական ն երգործություն են ցուցաբերել սպորավոր բակ
տերիաները, մի երևույթ, որն իր բնույթով հիշեցնում է աղոտոբակտերների
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Տարբեր սննգամ իջավա յրե րում աճեցված օլիգոնի տ րոֆիլ բակտերիաների 
անտագոնիզմը հողային միկրոօրգանիզմների նկատմամբ

01ի դոն ի տ ր ո ֆի լ 
բակտերիաներ

Սննգամ իջավա յրեր

Տեստ միկրոօրգանիզմներ
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Ps. llquefaciens 69 ՍՊԱ 6 2 8 0 0 0
Չապեկ 2 Q 3 0 2 3

հշբՒ + 2ա րարատական ր 3 1 9 -7 4 10

tiph 6 0 շ -6 0 12
Ps. sp. 11 ՄՊԱ 6 2 2 1 4 6

Չապեկ 3 0 6 1 3 3

• եջբի-\- շա բա րատ ականը 6 1 8 7 6 13
էշրՒ 1 0 0 2 4 4

Bac. cohaerens 6լ ՄՊԱ 0 0 2 0 0 0
Չապեկ 12 7 13 11 9 9
հշրի՜Ն շա րարատական թ 6 3 11 11 2 5

էշրՒ 1 0 Ւ 3 0 0 0

Աղյուսակ 4
Օլիզոնիտրոֆիլ մ իկրոօրգանիզմն երի անտագոնիզմը հիվանդածին 

բակտերիաների ու սնկերի նկատմամ բ

Տեստ միկրոօ ւգանիզմներ

Օլիգոնի տ րոֆիլ Սննգամ իջավա յրեր
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Bac. cohaerens 6յ էջբի շարարատականբ 3 0 0 1 0 0

Չապեկ 8 0 0 2 0 0
Bac. oligonitrop- 
hilus 150

էշբի + շարարատականր 12 IS 6 5 -3 8

Չապեկ 2 12 5 6 0 6

Bac. sp. 188 Լշբի + շաոարա տականր 8 6 0 0 0 2

Չապեկ 7 8 0 0 0 0

Ps. turcosa 163 1;շբի-{-շաբարա տականր 0 7 0 2 0 0

Չապեկ 0 3 0 1 0 0

Ps. sp. 11 էշբի -j-շարարատականր 1 0 0 2 0 0

Չապեկ 7 3 1 2 -2 0

հանդեպ սպորավոր բակտերիաների (հիմնականում 13ձՇ» ՏԱեէյ11Տ — 1Ո6Տ6Ո- 
է&քւՇԱՏ խմբի) ցուցաբերած անտագոնիստական ներգործությունը [%]։

Աղ. 5-ի տվյալներից առանձնապես ուշագրավ է այն փաստը, որ ազո֊
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տոբակտերներն ու պալարաբակտերիաները հազվադեպ են ցուցաբե
րել անտագոնիզմ ուսումնասիրված օլիգոնիտրոֆիլների նկատմամբ, 
այն դեպքում, երբ ըստ որոշ հեղինակների ազոտոբակտերները սինթե
զում են անտիբիոտիկ նյութ [13], որը կասեցնում է մի շարք հիվան
դածին միկրոօրգանիզմների զարգացումը [9, 11, 12]։ Հավանաբար,
պետք է ենթադրել, որ ազոտոբակտերների կողմից սինթեզվող անտի
բիոտիկ այդ նյութը չի ներգործում հողում ազատ ապրող ազոտֆիքսող 
օլիգոնիտրոֆիլ միկրոօրգանիզմների տարբեր տեսակների վրա։ Այդ հարցում 
համոզվելու համար, հետագայում մենք փորձարկեցինք Ժ1րՕՕՇՕՕ<?ԱքՈ-^ 
12 տարբեր շտամների ճնշիչ ազդեցությունը օլիգոնիտրոֆիլ միկրոօրգանիզմ
ների 45 տարբեր տեսակների վրա։ նման փորձերի պայմաններում մեզ հա
ջողվեց գրանցել թույլ ձևով արտահայտված անտագոնիզմի միայն երկու 
դեպք, մինչդեռ այժմ գրականությունից հայտնի է, որ միկրոօրգանիզմների 
շատ տեսակների [5, 14, 19, 20] և նույնիսկ ազոտոբսՀկտերների մոտ [6, 7] 
գոյություն ունի ներտեսակային անտագոնիզմ։

Աղյուսակ ■>

Հողային տարբեր միկրոօրգանիզմների կողմից անտագոնիստական 
ւզգեցության ենթարկված օյիգոնիտրոֆիլ միկրոօրգանիզմների թիվը

ներդործու-

Միկրոօրգանիզմների 
տեսակները

Փորձարկված 
օլիգոնիտրոֆիլների

PHc

Անտագոնիստական ազգեգության 
ենթարկված օլիգոնիտրոֆիլների

°/о-С

Вас. polymyxa 85 45 31 68,8
Вас. polymyxa 550 10 7 70,0
Вас. cereus 175 33 13 39,3
Вас. mesentericus vulgatus 25 33 13 39,3
Вас. mesentericus cilreus 63 35 17 48.5
Вас. sublilts 6633 35 17 48,5
Az. chroococcum 53 45 0 0
Az. agile 7 33 1 3.3
Rh. meliloti 21 33 1 3.3
Rh. leguminosarlum 129 33 0 0
Mycobacterium 142 45 5 11.1
.Mycobacterium 582 33 4 12.1
Act. grlseus 105 45 4 8,8

Եթե ազոտոբակտերները հիմնականում անտագոնիստական
թյուն չեն ցուցաբերել օլիգոնիտրոֆիլ մ իկրոօրգանիզմների տարբեր տե
սակների նկատմամբ, ապա այդ երևույթը երբեք չի նկատվել սպորավոր 
բակտերիաների կամ ճառագայթասնկերի փորձարկումների ժամանակ։ Նման 
դեպքերում արդեն որոշակի դեր է խաղում օլիգոնիտրոֆիլ միկրոօրգանիզմի 
տեսակը։ Այսպես, օրինակ' եթե օլիգոնիտրոֆիլ բակտերիաների БЭС. ollgonltrophi 1 us 150, Bae. sp. 188, Ps. llquefaclens 69, Ps. sp. 120 "■֊ մի 
Հարք այլ տեսակները չեն ենթարկվել հոդում զարգացող սպորավսր շատ 
բակտերիաների (Вас. mesentericus cltreus 63, Вас. mesentericus vulgatus 85, Вас. mesentericus niger 45, Вас. subtil is 1232, Вас. polymyxa 85, Вас ccreus 175 և այլն) անտաղոնիստական ադդեցո։ թ լան ը, ապա Ps. deSlJlOlV” ticum 100, Ps. sp. 25, Mycob. citrcum 63ր, Mycob. globiforme 30. Mycob. sp. 123. օլիգոնիտրոֆիլ միկրոօրգանի ղմնե րը րնդ.հակաո ակր' մեծ չափով 

ճնշվել են նրանցից։
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Համեմատաբար ակտիվ անտագոնիստական փոխազդեցություն գոյու

թյուն ունի օլիգոնիտրոֆիլ միկրոօրգանիզմների ու ճառագայթասնկհրի տար

բեր տեսակների միջև։ ps. liquefaciens 69, Ps. sp. 11, Вас- ollgonltrophilus 150 և BaC. Sp. 188 օլիգոնիտրոֆիլ րակտերիաները անտագոնիստական մեծ 
ակտիվսւթլամր (ււտերիլ դոտսւ շառավիղը հաճախ հասնում է 15—-20 մմ-ի) 
ճնշել են ճասսպայթասնկերի Act. violacens 120, 116, 9, Act. griseus 105, 113, Act. globlsporus 110, 107, 111, 32 'Ji ե и ակն ե րին, ալն դե պյսււմ, երբ 
օլիգոնիտրոֆիլ միկրոօրգանիզմների մի շարք այլ տեսակներ' ВаС. ГСПИОГ- mis 117, Ps. desmolytlcum 100, Ps. turcosa 163, Ps. sp. 15, Mycob. glo- blforme 30, Mycob. citreum бЗр-ընդհակառակը, զգալիորեն ճնշվել են փոր
ձարկված ճաոսպտյթասնկերի տարրեր տեսակների կողմից։

Հետագա ուս ա մն ասիրություններբ ցույց տվեցին, որ օլիգոնիտրոֆիլ 
միկրոօրգանիզմների տարբեր տեսակների միջև ևս գոյություն ունի անտա
գոնիզմ։ Պարզվել է, որ օլիգոնիտրոֆիլ բակտերիաների BaC. oligOnitrOp- liilus 150, Вас. cohaerens 6V Вас. sp. 188, Ps. liquefaciens 69, Ps. sp. 
11 տեսակները, որոնք բոլոր ուսումնասիրությունների ընթացքում ալքի են 
ընկել իրենց անտագոնիստական հատկությամբ, ընդունակ են ճնշելու նաև 
մի շարք այլ տեսակների պատկանող օլիգոնիտրոֆիլ միկրոօրգանիզմների Ps. turcosa 151, Ps. multlstrlata 63. Ps. sp. 120, Mycob. mucosum 96, Mycob. globiforme 30 և այլն J զարգացումը։

Կատարված ուսումնասիրություններից դժվար չէ նկատել, որ փորձարկ
ված օլիգոնիտրոֆիլների ու հողային այլ միկրոօրգանիզմների միջև գոյու
թյուն ունի յուրահատուկ փոխհարաբերություն, որտեղ առանձնապես ուշա
գրավ է ազոտոբակտերների ու օլիգոնիտրոֆիլ միկրոօրգանիզմների տարբեր 
տեսակների փոխներգործության առանձնահատուկ բնույթը։ Միջտեսակային 
անտագոնիզմ նկատվել է ինչպես փորձարկված օլիգոնիտրոֆիլների ու հո
ղային մի շարք միկրոօրգանիզմների, այնպես էլ, նույն օլիգոնիտրոֆիլ միկ
րոօրգանիզմների տարբեր տեսակների միջև։

ՀՍՍՀ ԳԱ մանրէաբանության ինստիտուտ Ստացված է 13.11*1976 թ.

В. Г. НИКОГОСЯН, С. Б. ШАХМУРАДЯН

ОБ АНТАГОНИЗМЕ МЕЖУ ОЛИГОНИТРОФИЛАМИ И ДРУГИМИ ПОЧВЕННЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИРезюмеИзучались антагонистические взаимоотношения между почвенными и олигонитрофильными микроорганизмами, принадлежащими к родам Pseudomonas, Mycobacter и Bacillus. Выявлено, что антагонистическое действие олигонитрофильных микроорганизмов сильно проявляется в отношении микобактеров, актиномицетов и значительно слабее—в отношении клубеньковых бактерий и азотобактеров. Олигонит- рофильные бактерии Вас. oligonitrophilus 150, Вас. sp. 188, Ps. sp. И и
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др. подавляют рост некоторых патогенных микроорганизмов (Согупе- bacterium michiganense, Pseudomonas atrofaciens, Fusarium monillforme, Vertlclllum dahliae).Одновременно исследования показали, что между разными видами олигонитрофильных микроорганизмов существует межвидовой антагонизм. Антагонистическое свойство этих микроорганизмов обусловлено в большей степени составом питательной среды. Минеральный или органический азот благоприятствует синтезу антибиотических веществ у них.В отношении олигонитрофильных микроорганизмов особенно сильное антагонистическое воздействие оказывают спороносные бактерии. Необходимо отметить, что антагонизм между клубеньковыми бактериями, азотобактерами и различными видами олигонитрофильных микроорганизмов наблюдался редко.ч.ричаъпьР'Зльъ
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л. Г. ДАРБИНЯН, Ж. К. АСЛАНЯНЦ, Э. М. КРИЩЬЯН. Г. С. ЗИГЕЛЬЯН

К МЕХАНИЗМУ ВЛИЯНИЯ НОРАДРЕНАЛИНА НА РЕАКЦИЮ 
САМОРАЗДРАЖЕНИЯ У КРЫС

Изучалось влияние малых и больших доз норадреналина (НА) на артериальное 
давление (АД) и реакцию самораздражения (СР) в хронических экспериментах на 
крысах. В малых дозах НА вызывает облегчение реакции СР, а в больших дозах ли
бо тормозит ее. либо вовсе угнетает. Выявлена корреляция между повышением 
АД и частотой СР в зависимости от вводимых доз НА.

Реакция самораздражения является одним из функциональных 
показателей состояния гипоталамуса. В ее осуществлении принимают 
участие как холинэргические [I, 3, 9], так и адренэртические механиз
мы [13, 191. В литературе приводятся данные [4, 5], согласно кото- 
иым во время реакции СР возникают изменения в АД, дыхании и сер
дечном ритме.

В задачу настоящего исследования входило выявление возможной 
корреляции АД с реакцией СР и дозами вводимого НА.

Материал и методика. Опыты проводились на крысах-самцах весом 230—250 г. 
Крысья вживлялись биполярные нихромовые электроды в задне-латеральный гипота
ламус (AHL), межэлектродное расстояние составляло 0,5 мм. Вживление производи
лось с помощью стереотаксической установки, изготовленной для крыс, под нембута- 
ловым наркозом. Нембутал вводился внутрибрюшинно в дозе 45—50 мг/кг.

Для выработки реакции СР крысы на 4—6-й день после операции помещались в 
камеру Скиннера. Стимуляция осуществлялась с помощью следующих параметров: 
частота стимуляции—60 гц и 100 гц, длительность импульса—0,1 мсек или 0,5 мсек, 
время раздражения—0,25 сек, амплитуда вольтажа от крысы к крысе менялась от 
2,5 до 9,5 вольт.

Стимуляция считалась успешной, если крыса самостоятельно подходила к педали. 
Сеансы работы с крысой проводились ежедневно в течение 15—60 мин и больше, с 
интервалами 15 мин через каждый час работы. Контрольные опыты на стабильность 
получения фон.՝, реакции СР длились в среднем 3—5 дней. После получения стабиль
ного фона СР мы приступили к фармакологическим исследованиям. Норадреналин 
вводили внутрибрюшинно в дозах 25, 30, 50, 100, 200, 500 у/кг, каждая доза испыты
валась 6 дней.

Артериальное давление измеряли на хвостовой артерии крыс до реакции самораз- 
дражения и в «процессе СР». АД сразу после СР возвращалось к исходному уровню, 
поэтому пах: пришлось имитировать реакцию СР через те же электроды, раздражая 
тот же участок гипоталамуса ручным нажатием на педаль с частотой стимуляции, ха
рактерной для данной крысы. При этом мы измеряли АД в динамике, на 3, 5, 7, 1-3, 
15 и 20-й мни, до введения НА и после, на 3, 5, 7, 15 20-й мин от начала его введения.

Для измерения АД использовался специальный датчик, принцип работы которого 
основан на изменении тока фотодиода. Ток фотодиода зависит от проницаемости 
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хвостовой артерии, которая меняется в зависимости от. проходящего хрез хвост объ
ема крови. Сигнал фотодиода усиливается усилителем, а затем подается на осцилло
граф, на экране которого можно наблюдать колебания систолического пульса.

Крыса помещалась в специальную камеру, где она фиксировалась, а хвост выво
дился из камеры и помещался между фотоэлементом и источником света. При про
хождении крови через артерию фиксировался артериальный пульс. Пр:: сдавливании 
манжеткой хвостовой артерии пульс исчезает на экране осциллографа. При расслаб
лении манжетки постепенно появляется пульс и момент его появлени 1 соответствует 
максимальному систолическому давлению.

Всего в эксперименте использовалось 50 крыс.

Результаты и обсуждение. Длительность обучения крыс самопро
извольному подходу к педали у разных особей колебалась от несколь
ких часов до нескольких дней. Число самопроизвольных нажатий па 
педаль в наших опытах составляло от 2000 до 6000.

Эффекты НА на реакцию СР зависели от вводимых доз. При вве
дении больших доз (50—500 -р/кг) наблюдалось либо торможение реак
ции СР, либо полный уход крысы от педали, с проявлением ряда пове
денческих реакций: учащение дыхания (визуально), взъерошенность, 
саливация, усиление кало- и мочеиспускания, затем наступала апатия 
и даже сонливость. Число нажатий на педаль до введения НА в ука
занных дозах—М1=36±12,8 в мин, а после введения — Мг=18±12,7 
(Р>0,001), (рис. 1, II). При введении НА в малых дозах (25—30 у/кг) 
мы наблюдали обратную картину: число нажатий на педаль до введе
ния препарата составляло М1=43±21,2, а после введения—Мг=63+ 
32,9 при Р>0,001. Поведенческие эффекты при этом сопровождались 
пилоэрекцией, жевательными движениями и умыванием. Число под
ходов крысы к педали увеличивалось, число нажатии возрастало на 
46,5% (рис. 1, I). Артериальное давление у интактных крыс состав-

Рис. 1. Изменение частоты СР в норме и при введении НА. 1—белый 
столбик—СР за 1 мин в норме, заштрихованный—СР за 1 мин после вве
дения НА в дозе 25—30 у/кг. II—белый столбик—СР за 1 мин в норме, 
заштрихованный—СР за 1 мин после введения НА в дозах 5C—500 у/кг. 

Ось ординат—частота СР за 1 мил.

ляло Mi = 96+27,3 мм рт. ст., а в «процессе реакции СР» (см. выше) — 
Мг= 123+32,3 мм рт. ст., т. е. на 28% (Р>0,01) (рис. 2, II).
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Рис. 2. Изменение АД в норме па фоне СР и в «процессе СР» после вве
дения НА. I—белый столбик—АД в норме, заштрихованный—АД после 
введения НА в дозе 25—30 у/кг. 11—белый столбик—АД в норме, за
штрихованный—АД в «процессе СР». Ill—белый столбик—АД в норме, 
заштрихованный—АД после введения НА в дозе 25—30 у/кг па фоне «про

цесса СР», ось ординат—АД в мм рт. ст.

Введение НА в малых дозах (25—30 у/кг) вызывало повышение ар
териального давления с М։ = 105+8,7 до М2= 142±15,8 мм рт. ст., т. е. 
на 35% (Р>0,01), (рис. 2, I). Те же дозы препарата, введенного в «про
цессе СР», вызывали повышение АД с М։ = 109+119 до М2=162±14,3, 
т. е. на 48% при Р>0,001 (рис. 2, III).

Таким образом, норадреналин в малых дозах способствует облег
чению реакции самораздражения на 46,5% и повышает АД на 35%, а 
в больших дозах снижает реакцию СР, либо полностью ее угнетает.

В наших опытах у крыс появлялись язвы (около 60%) на задних 
конечностях. Как правило, они возникали на 3—5-й сеансы работы. 
В единичных случаях они появлялись и у оперированных крыс и до 
выработки у них реакции СР. Язвы не заживали даже в том случае, 
когда животное в течение недели или двух недель в эксперимент не 
вовлекалось. Появление язв, возможно, связано с локализацией элек
тродов раздражения в области задне-латерального гипоталамуса.

Фармакологические исследования, связанные с изучением нейро
химических механизмов поведения на уровне ядер гипоталамуса, по 
ЭЭГ, поведенческим показателям и реакции СР известны давно [3, 12, 
14, 15, 19]. По данным этих работ, такие препараты, как стрихнин, 
пикротоксин, норадреналин, Д-амфетамин и др., способствуя накопле
нию или освобождению катехоламинов из центральных катехолампнео- 
держаших терминалей, облегчают реакцию СР у собак, кошек и 
обезьян.

Наши исследования, проведенные на крысах, подтверждают дан
ные Вайса и Стейна [19], согласно которым только малые дозы НА 
действительно, облегчают СР. Однако средние и большие дозы 
его, напротив, либо неэффективны, либо тормозят эту реакцию. 
Подавление частоты СР при введении сравнительно высокой до
зы НА, и следовательно, при значительном повышении системного ар
териального давления, может быть результатом барорецепторного тор
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можения активности субстрата самораздражения гипоталамуса. Уста
новлено, что гипоталамус участвует в барорецепторных рефлексах 
[7, 10, 11] и получает афферентные входы с баро- и хеморецепторов. 
Активация барорецепторов тормозит спонтанные вспышки ложной 
ярости гипоталамического происхождения [6]. Установлено также из
менение частоты разрядов отдельных нейронов преоптической области 
[7, 10] и задне-медиального гипоталамуса [16] при раздражении ка
ротидного синусного нерва или при повышении ннтрасинусного давления. 
Однако тормозящее влияние больших доз НА, возможно, связано так
же с прямым действием его на субстрат СР гипоталамуса. Возможно, 
малые дозы облегчают активность нейронной популяции этого субстра

та, большие — подавляют. По данным Бендикова [2], внутригппотала- 
мическое введение малых доз НА облегчает активность симпатических 
преганглионарных нейронов спинного мозга, большие дозы—подавля- 
ляют за счет возбуждения нисходящей бульбоспинальной тормозной 
системы.

Более сложна интерпретация облегчающего влияния эффекта ма
лых доз НА на реакцию СР вследствие системного его введения. Од
нако, учитывая проникновение препарата через ГЭБ именно в зоне 
задне-латерального гипоталамуса, можно предполагать специфическое 
активирующее влияние малых доз на гипоталамические структуры 
СР [17, 18].
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Г. М. КАЗАРЯН, И. Н. КОВАЛЬ, А. А. ГАРИБЯН, А. Г. КАЗАРЯН

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
МИНДАЛЕВИДНОГО КОМПЛЕКСА И ГИППОКАМПА

У КОШЕК

Изучались взаимосвязи различных ядер миндалевидного комплекса и гиппокампа. 
Показано, что стимуляция различных ядер миндалевидного комплекса приводит к по
явлению в гиппокампе многокомпонентных вызванных ответов, свидетельствующих 
о полисина1п™ческих проводящих путях из амигдалы к гиппокампу. Обнаруженные 
двусторонние связи ядер миндалевидного комплекса и гиппокампа могут служить мор
фологической основой для функционального взаимодействия указанных структур.

В литературе имеются немногочисленные данные об электрофизио
логическом исследовании связей миндалевидного комплекса с другими 
мозговыми структурами [3—6, 10, 11, 13, 15, 16 и др.].

Особый интерес вызывает исследование взаимосвязей миндалевид
ного комплекса и гиппокампа, основных структур лимбической систе
мы, играющих важную роль в механизмах эмоций и мотиваций, памя
ти и адаптивного поведения [1, 2, 7, 17 и др.].

Наиболее обстоятельные исследования связей миндалевидного 
комплекса с кортикальными и субкортикальными образованиями про
ведены Глуром [10, 11], который особое внимание уделил связям ба
зо-латеральной амигдалы. Методом вызванных потенциалов им обна
ружены проекционные поля, охватывающие базальную септальную и 
преоптичеокую области, а также вентро-медиальное ядро гипоталаму
са. Вызванные потенциалы регистрировались также в претектальной 
области, в передней части мезенцефалического тегментума и височной 
копе.

При изучении функциональных взаимоотношений амигдалы и гип
покампа методом стрихнинной нейронографии прямых связей между 
ними не было обнаружено [18], однако Каада [15] удалось установить 
разряды в гиппокампе при применении того же метода. Прямые связи 
амигдалы с гиппокампом не были обнаружены и в исследованиях Глу- 
ра [10]. При стимуляции амигдалы в гиппокампе им регистрировались 
только длиннолатентные ответы. При раздражении базо-латеральной 
области латентные периоды ответов в гиппокампе были обычно длин
нее и амплитуда выше, чем при стимуляции кортико-медиальной облас
ти. По мнению автора, это указывает на более непосредственную, но 
менее мощную связь кортико-медиальной части амигдалы с гиппокам
пом. Длинные латентные периоды гиппокампальных ответов (более 20 
мсек) привели автора к заключению, что импульсы из амигдалы пе
редаются в гиппокамп через цепочку нейронов. Наиболее вероятным 
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путем передачи является пириформная кора. Такое заключение нахо
дится в согласии с гистологическими данными [9]. Возможен и другой 
путь передачи—через перегородку и из нее в гиппокамп через волокна 
свода.

Такие же длиннолатентные ответы в гиппокампе на раздражение 
амигдалы получили Грин и Эйди [13]. Однако в их опытах раздраже
ние гиппокампа вызывало более коротколатентные ответы в централь
ной, базо-латеральной и кортико-медиальной областям амигдалы.

В наблюдениях на людях в гиппокампе при стимуляции амигдалы 
обнаружены ответы с разной латенцией [8]. Латентный период к пер
вому пику таких ответов обычно составлял 20—30 мсек, к последнему— 
50—75 мсек. Ответы в амигдале на гиппокампальную стимуляцию име
ли небольшую величину и латентно 8—15 мсек.

Подобные же данные были получены и на животных [10, 12, 13].
Учитывая изложенные данные, в настоящей работе сделана попыт

ка электрофизиологическим методом изучить функциональные взаимо
отношения миндалевидного комплекса и гиппокампа.

.Магс-риал и методика. Исследования проводились на 12 взрослых кошках. Изу
чении взаимосвязей различных ядер миндалевидного комплекса и гиппокампа осущест
влялось методом вызванных потенциалов под нембуталовыы наркозом (40 мг/кг 
внутрибрюшинно). Для стимуляции и отведения вызванных потенциалов использо
вались биполярные электроды, которые погружались в исследуемые структуры, сог
ласно стереотаксическим координатам атласа мозга кошки [14]. Для раздражения 
применялся одиночный прямоугольный импульс тока длительностью 03 мсек, напря
жением 1—10 вольт. Регистрация вызванных потенциалов производилась с помощью 
установки УЭФ-ПТ-5. Регистрировались как одиночные вызванные потенциалы, так 
и их наложения для выявления достоверности полученных результатов. Во всех 
экспериментах измерялись латентные периоды от начала раздражения до появления 
вызванного потенциала и до вершин последующих колебаний. Измерялись также 
амплитуды ответов. По окончании экспериментов точки электрораздражения и от
ведения потенциалов маркировались для морфологической верификации полученных 
данных.

Результаты и обсуждение. Афферентные связи амигдалы. При сти
муляции дорсального гиппокампа (Рг=2; Ь=9; Н= +2) в латеральном 
(Рг=12; Ь=11: Н=—6), базальном (Рг=12; Ь = 8; Н=—6,5), централь
ном (Рг=12: Е = 7,5; Н= —3) и корковом (Рг=12; Ь=5; Н= —7) яд
рах миндалевидного комплекса регистрировались четкие вызванные от
веты (рис. 1).

В латеральном ядре амигдалы ответ имел сложную форму и состо
ял из двух положительных отклонений, с латентным периодом 2—4 
мсек к началу отклонения луча. Латентный период к пику первого от
клонения составлял около 20 мсек. Амплитуда первого положительно
го колебания соответствовала 130 мкв. Затем следовало второе пози
тивное отклонение меньшей амплитуды с латентным периодом 60 мсек 
.к вершине отклонения луча. Здесь уместно отметить, что второе по
ложительное колебание потенциала появлялось при напряжении раз
дражающего тока 4—5 в.

В базальном ядре регистрировались коротколатентные (5—6 мсек) 
Биологический журнал Армении, XXIX, № 7—5
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ответы, состоящие из позитивного отклонения с амплитудой 120 мкв и 
последующего негативного—с амплитудой 100 мкв. Латентный период 
к пику позитивного колебания потенциала соответствовал 15—16 мсек, 
а к пику негативной волны—90 мсек.

В центральном ядре амигдалы в ответ на стимуляцию гиппокампа 
появлялись вызванные положительные отклонения потенциала. Ла

Аш. сепЬг. Аш. 1аЬ.

Аш. Ьаа. Аш. согЬ.

Рис. 1. Вызванные потенциалы в различных ядрах миндалевидного комп
лекса на стимуляцию дорсального гиппокампа. Калибровка: 40 мсек.

100 мкв.

тентный период к началу отклонения луча составлял 8—10 мсек, а к 
вершине первого положительного отклонения потенциала—30 мсек. 
Амплитуда наибольшей волны—100 мкв.

Стимуляция гиппокампа вызывала появление в корковом ядре 
миндалины сложных вызванных потенциалов с очень коротким латент
ным периодом (2—3 мсек), состоящих из позитивного отклонения (ла
тентный период к пику— 15—16 мсек, амплитуда—1500 мкв), и последу
ющей отрицательной волны (латентный период к пику—60 мсек, ампли
туда—100 мкв).

Таким образом, приведенные данные, верифицированные морфоло
гически, показывают, что в исследованных ядрах амигдалы в ответ на 
стимуляцию дорсального гиппокампа появляются коротколатентные 
вызванные потенциалы различной формы. Общим для всех ответов бы
ло наличие первого положительного компонента. Латентный период до
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пика этого колебания составлял в ядрах 15—20 мсек, амплитуда ко
лебания—100—150 мкв. За ним следовали обычно колебания разной 
формы с латентным периодом к пику отклонения 60—90 мсек. Волно
образная форма ответов, по-видимому, свидетельствует о наличии раз
личных путей, по которым импульс от дорсального гиппокампа дости
гает амигдалоидных ядер.

Am» baa.

Am. cort.

Рис. 2. Вызванные потенциалы в дорсальном гиппокампе па стимуляцию 
различных ядер миндалевидного комплекса. Калибровка: 40 мсек. 100 мкв.

Для изучения функциональных свойств различных компонентов 
описанных вызванных ответов производилась электростимуляция дор
сального гиппокампа с различной частотой следования. Результаты 
показали, что общим свойством коротколатентных позитивных фаз от
ветов в разных ядрах амигдалы (латеральное, базальное, центральное, 
корковое) было то, что они сохранялись три сравнительно больших 
частотах стимуляции дорсального гиппокампа, порядка 30—50 имп/сек. 
Вторая же, длиннолатентная негативная фаза вызванных потенциалов 
уменьшалась в амплитуде начиная с частоты стимуляции 2—3 имп/сек 
и вообще исчезала при частоте 10 имп/сек.

Временные параметры компонентов вызванных потенциалов, а так
же результаты частотной стимуляции, показавшие их разные функцио
нальные свойства, возможно, говорят о различном морфологическом 
субстрате проведения возбуждения от дорсального гиппокампа к ядрам 
миндалевидного комплекса.

Эфферентные связи амигдалы. Во второй серии экспериментов ис
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следовались вызванные потенциалы, появляющиеся в дорсальном гип
покампе при стимуляции различных ядер миндалевидного комплекса.

Так, стимуляция центрального ядра вызывала появление в гиппо
кампе коротколатентных (8—10 мсек к началу отклонения луча) слож
ных ответов, состоящих из- двух положительных отклонений (рис. 2). 
Латентный период к пику первого отклонения равнялся 20 мсек, ампли
туда—120 мкв; латентный период к пику второго отклонения луча- 
60 мсек, амплитуда—170 мкв. Затем следовала большая отрицатель
ная волна.

На стимуляцию коркового ядра миндалины в гиппокампе появля
лись ответы сложной формы с коротким латентным периодом (8—10 
мсек к началу отклонения луча). Вначале появлялось положительное 
отклонение с латентным периодом к пику около 15 мсек и амплитудой 
150 мкв, затем отрицательное—с латентным периодом к лику 40 мсек 
и амплитудой 100 мкв.

При стимуляции латерального ядра миндалины в гиппокампе ре
гистрировались вызванные потенциалы с латентным периодом 8— 
10 мсек к началу отклонения. Латентный период к пику первого нега
тивного отклонения равнялся 25 мсек, а амплитуда 60—70 мкв. Затем 
следовала длинная негативная волна.

Стимуляция базального ядра приводила к появлению сложных 
вызванных потенциалов с латентным периодом 12 мсек к началу откло
нения луча, а к пику первого позитивного отклонения—20 мсек. Ам
плитуда позитивного отклонения составляла 60 мкв. Затем следовало 
негативное отклонение потенциала величиной 80 мкв и латентным пе
риодом к его пику—35 мсек.

Таким образом, стимуляция различных ядер миндалевидного комп
лекса приводит к появлению в гиппокампе многокомпонентных вызван
ных ответов, латентные периоды которых свидетельствуют о полиси- 
наптическом характере проведения импульсов из амигдалы в гиппо
камп.

Полученные нами результаты свидетельствуют и существовании 
нескольких путей передачи импульсов из амигдалоидных ядер в старую 
кору.

Обобщая результаты обеих серий экспериментов, можно заключить, 
что обнаруженные двусторонние связи различных ядер миндалевидно
го комплекса и гиппокампа являются морфологической основой для 
функционального взаимодействия указанных структур лимбической 
системы.
Институт экспериментальной биологии АН АрмССР Поступило 11.11՛ 1976 г.
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Գ. Մ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ, Ի. Ն. ԿՈՎԱԼ Ա. Ա. ՎԱՐԻԲՅԱՆ,. Ա. Գ. ՂԱՏԱՐՅԱՆ

ՆՇԱՃԵՎ ԿՈՄՊԼԵՔՍԻ ԵՎ 2ԻՊՈԿԱՄՊԻ ՓՈԽԱԴԱՐՋ ԿԱՊԻ 
ԷԼԵԿՏՐԱՖԻՋԻՈԼՈԴԻԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՏՈՒՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ա մ փ ո փ ո լ՛ մ՜

էլեկտրական պատասխանների մեթոդով ուսումնասիրվել է նշաձև կոմ- 
պըլեքսի և Տիպոկամպի փոխադարձ կապը։ Փորձերը ցույց են տվել, որ՛, 
նշաձև կորիզի տարբեր մասերի գրգռման հետևանքով՛ հիպոկամպում' գրանց
վում են բա զմակոմպոնենտ պատասխաններ, որոնք վկայում են այս 2 ըստ- 
րուկտուրաների միջև եղած պոլիսինապտիկ կապի մասին։ Դորսալ հի֊ 
պոկամպի գրգռումը հիպոկամսլում առաջ է բերում՛ դրական֊ բացա սա կան 
կոմպոնենտով պատասխան։ Այդ երկկողմանի կապն էլ ապահովում է վե
րոհիշյալ ստրուկտուրաների ֆունկցիոնալ հ ամ ադործակցութ շունը։
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УДК 582.734.4

Ն. Մ. ԳԵՐՄԱՆՅԱՆ, Ս. Ա. ՀԱՄՐԱՐԱՈՒՄՅԱՆՎԱՐԴԵՐԻ ՆՈՐ ՍՈՐՏԵՐԻ ՓՈՐՋԱՐԿՈԻՄԸ ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒՄ
Հողվածում խոսվում է նախկինում վարդերի ոչ նպատակադրված և ներկայումս նպատա

կադրված սորտափորձարկման աշխատանքների մասին։ Կազմված է վարդերի սորտերի գնա

հատման սանդղակ (շկալա)է Մանրամասն նկարագրվում է աոաշարկվող 8-ը սորտերի ֆենո
լոգիան և տրվում է նրանը ֆենոսպեկտրըւ

Երևանի բուսաբանական այգում երկար տարիներ մեր կողմից կատար
վում է վարդերի սորտափորձարկում, որի արդյունքները պարբերաբար ամ
փոփվում են, հրատարակվում, իսկ լավագույն սորտերը տրվում են արտա
դրության։

1970—1972 թթ. Մոսկվայի գլխավոր բուսաբանական այգուց ներմուծ
վել է վարդերի 7 խմբերի պատկանող 290 սորտ։ Երեք տարիների ընթացքում 
մանրազնին ուսումնասիրել ենք այդ սորտերի ֆենոլոգիան, դեկորատիվ 
հատկանիշները, աճը, ծաղկման սկիզբը և տևողությունը, դիմացկունությու
նը հիվանդությունների և վնասատուների նկատմամբ, ձմեռադիմացկունու
թյունը, չորադիմացկունությունը և այլն։ Այնուհետև, մեր կազմած աղյու
սակի միջոցով որոշել ենք յուրաքանչյուր սորտի հեռանկարայնությունը։ Այդ 
նպատակով ընտրել ենք վարդերի դիմացկունության, դեկորատիվության և 
օգտագործման 10 հիմնական ցուցանիշներ, որոնցից ամեն մեկը գնահատել 
ենք 5 բալանոց սիստեմով և կազմել սորտերի հեռանկարայնության գնա
հատման աղյուսակը քաղ. 1 )։

Աղյուսակի համաձայն, 1—5 բալով գնահատվում է տվյալ սորտի բոլոր 
ցուցանիշները։ Ընդհանուր գնահատականը որոշելու համար հանվում է այդ 
ցուցանիշների միջինը, ստացված թիվը կլորացվում ընդունված կարգով, որը 
և հանդիսանում է այդ սորտի հեռանկարայնության գնահատականը (աղ. 2)։

Ելնելով ուսումնասիրության արդյունքներից այս անգամ փորձարկված 
290 սորտերից ընտրել ենք 28-ը, որոնք իրենց դեկորատիվ հատկություննե
րով շատ բարձր են և հեռանկարային Երևանի պայմաններում տարածելու 
համար, դրանցից 8-ը առաջարկվում է հանրապետության կանաչապատման 
մեջ ներդնելու համար, իսկ 20֊ը ներդրվելու են հետագայում' համապատաս
խան քանակի տնկանյութ աճեցնելուց և ագրոտեխնիկական որոշ հարցեր 
պարզաբանելուց հետո։

Մնացած 262 սորտերի վրա շարունակվում են ուսումնասիրությունները։ 
Դրանց մեջ նույնպես կան բավական բարձրարժեք սորտեր, որոնց մասին 
կտրվի առանձին հաղորդում։ Ստորև բերում ենք առաջարկվող սորտերի հա
մառոտ նկարագրությունը, հիմնականում տալով այն տվյալներն ու հատկա
նիշները, որոնք ընդգծված կերպով արտահայտվել են Երևանի պայմաննե
րում (ֆենոսպեկտր, նկար)։
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Աղյուսակ )
Վարդերի հեռանկարայնության գնահատականի (չկալա) սանդղակ

օ ո ւց ան ի շնե ր ը
Գնահատականը բալերով

1 2 3

Ծաղկի լիաթերթ ու թ յունի՝ հաԱէ
թուրմունքը
{Օոշորու թյունը, ււմ
Ծաղկակոթունի երկարությունը, սմ
Ծաղկու՚մների թիվը և աւԼա&ութ յունը

կազմակերպվող ընձյուղների թիվը» հւԱւծ

թփի ձաղկման տևողէււթ քունը, 6ր 
ճորաղիմ ա ցկունութ յո ւնը 
ճմեռագիմտ ցկունութ յրէ ւնը
"իիմացկունությՈէ-նր հիվանդու թյունների վնասա
տուների նկատմամբ

5—11
չունի

մինչև 3
3—10

մեկ, թույէ

շատ թույլ մինչև 3 ըն
ձյուղ

մինչև 30
"շատ թույլ
շատ թույլ
1աԱ։ թույլ

12—21 
?"•֊!!
3—5 

11—15
1-ը աճասէ 
շ-րղը թուլ) 
թոլյչ (4-6)

31 — 15 
թոպլ 
Բոլ-յլ 
թոլյչ

21—30 
միջակ 
5—8 

16—20
1-ը աճ ատ
2-րղր միջակ 

միջակ (7—10)

40—60 
միջակ 
միջակ 
միջակ

31—45 
ոլմեզ
3 ֊10

21--- 10
և 1-ը և 2-րդը աոաէ»

ումեղ (11—15)

61—80 
ոլմեդ
լավ 
չավ

43 և ավելի 
Հատ ումեղ 
10-Ւ.1 •>,41էւՒ 
31-ից ավելի 

և 1-ը և 3-րդը շատ 
առատ 
շատ ումեղ 15-ից 
ավելի

61-ից ավելի 
շատ ումեղ 
Հա մ» լավ 
շատ լավ

Աղյուսակ 2
Առաջարկվող սորտերի գնահատումը մեր կողմից առաջարկված սանդղակով

Զուցան իշները
X

Ս ո ր ա ե ր ի անվանումը

Գ-ր 
իղուարղ
Գիկոն

Լ"լի 
կամոտեն կլեմենտինա Լռկկինի

Տե/սաս թեն- 
աենիել

Րեկ- 
Անղերսոն

Րենե 
Հիլմար 
Ուր բան

Օլիմպիիս- 
կի աղոն

Ծաղկի ւիաթերթոլ թյունբ 4 4 5 4 4 4 4 3
թու րմ ունքը 2 5 4 3 4 4 2 1
ևէ ո շոբու թյունը 4 4 4 4 4 5 4 4
Ծաղկակոթունի երկարութ յունը 4 4 5 4 4 4 4 4
Ծաղկումների թիվը և առատությունբ 5 4 5 5 4 3 4 5
կաղմակերպվող ընձյուղների թիվը 5 3 5 4 4 5 4 5
թփի՝ ծաղկման տևողությունը 5 Տ 5 5 5 5 5 5
Ջո րտղ իմա ցկունութ յունը 3 4 5 4 3 3 4 4
Տծմեո աղիմացկունոլթյունը 4 4 4 3 4 4 5 4
‘իիմացկունությունբ հիվ» վնասատուների 4 4 5 4 4 4 4 5
1*նղհանու բ գնահատականը 4,0 4,1 4,7 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0



Վարդերի նոր սորտերի փորձարկումը Երևանի բուսաբանական այգում 73Դ-ր էղուարդ Դիկոն Д-р Эдуард Дикон D-г Edward Deacon պատ
կանում է թ ե յահ ի բր ի դա յին խմբին, բավական հին և տարածված սորտ է։ 
Առաջացնում է 150—170 սմ բարձրության կանգուն թփեր։ Մեկ ցողունի վրա 
լինում է մ եկ կոկոն, որի տրամագիծը ճեղքված d ամանակ 2,5— 3 սմ է։ Ծա֊

Рш9 նարնջագույն, դեղին կենտրոնով' հիմքում բաց վարդագույն, թույլ 
բուրավետ, լիաթերթ, 9—10 սմ տրամագծով [3, 6], ծաղկակոթունի երկա
րությունը կազմում է 25—30 սմ, մեկ ծաղկակոթունի վրա լինում է մեկ ծա
ղիկ։ Առաջին ծաղկումը սկսվում է հունիս ամսի առաջին տասնօրյակին և 
տևում է 37 41 օր։ Երկրորդ ծաղկւլւմը սկսվում է օգոստոսի առաջին կեսից
և տևում մինչև նոյեմբերի երկրորդ կեսը։ Հինգ տարեկան թփֆ փթա վեդե- 
տացիայի ընթացքում բացված ծաղիկների թիվը կազմում է 20—25 հատ։ 
Կտրած ծաղիկը ջրի մեջ զիմ անում է 3—4 օր, այդ ընթացքում որոշ չափով 
գունափոխվում, դառնում է կեղտոտ սպիտակավուն։ Այս սորտը պտուղներ 
շատ է առաջացնում և նոր սորտեր ստանալու համար լավ մայրական բույս է, 
կազմակերպում է մեծ քանակությամբ լավ զարգացած աչքեր ունեցող չվեր։ 
Հայաստանի պա յմ աններում համարվում է միջակ, ցրտադիմացկուն սորտ։ 
Խոնավ տարիներին տուժում է սնկային հիվանդություններից։ Հեռանկարայ
նության գնահատականը' 4 բալ։

Խորհ ուրդ է տրվում օգտա գործել քաղելու ծաղիկ և ծաղկային ձևավո
րումների մեջ։Լուի Պաժոտեն Луи Пажотен Lous Pojotin պատկանում է թեյա- 
հիբրիդային խմբին, բավական հին, բայց տարածված սորտերից է։ Առա
ջացնում է 100—120 и մ բարձրության կանգուն թփեր։ Մ ե1կ ցողունի վրա լի
նում I; 1, երբեմն 2 — 3 ծաղիկ, տրամագիծը մինչ ճեղքվելը 2—2,5 սմ։ Ծա
ղիկը' բաց վարդագույն, փայլուն, բոլրավե տ, լիաթերթ, Տ —10 սմ տրամա
գծով, ծաղկակոթունի երկարությունը կազմում է 23—25 սմ։ Մեկ ծաղկա
կոթունի վրա լինում են մեծ մասամբ մեկ, երբեմն 2—3 ծաղիկ իՅ, 6J: Առա
ջին ծաղկումն սկսվում է հունիսի առաջին կեսին, տևում է 40— 43 օր։ Երկ
րորդ ծաղկումն սկսվում է օգոստոսի երկրորդ կեսին, տևում է մինչև նոյեմբե
րի երկրորդ կեսը (աղ. 1 )։

Հինգ տարեկան թուփը մեկ վեգետացիայի ընթացքում կազմակերպում է 
25—31 բացվող ծաղիկ։ Քաղած ծաղիկը, առանց գունաթափվելու, ջրի մեջ 
մնում է 4 — 5 օր, պտուղներ քիչ է առաջացնում, կազմակերպում է մեծ քա
նակությամբ լավ զարգացած աչքեր ունեցող չվեր։

Երևանի պայմաններում համարվում կ ցրտադիմացկուն սորտ, սնկային 
հիվանդություններից քիչ է տուժում (միայն խոնավ տարիներին)։ Այս սոր
տի առավել դրական կողմն այն է, որ աչքի է ընկնում բարձր չորադիմաց
կունությամբ։

Հինգ բալանոց սիստեմով գնահատվել է a4j>i
Խորհուրդ է տրվում օգտագործել ծաղիկ քաղելու և ծաղկային ձևավո

րումների մեջ օգտագործելու համար։Կլեմենսւինա Клементина Klementina պատկանում է թեյահիբրիդային 
խմբին։ Երիտասարդ, բայց շատ տարածված սորտ է, առաջացնում է 130 — 
150 սմ բարձրության կանգուն թփեր, մեկ ցողունի վրա լինում է մեծ մա
սամբ մեկական, երբեմն' 2—3 կոկոններ, որոնց տրամագիծը մինչև ճեղքվե
լը 2—2,5 սմ է։ Ծաղիկը փայլուն, մուգ վարդագույն, շատ նուրբ բուրմունքով, 
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լիաթերթ-, 6— 8 սմ տրամագծով, ծաղկակոթունի երկարությունը կազմում է 
25— 30 սմ։ Առաջին ծաղկումը տեղի է ունենում հունիսի առաջին տասնօր
յակին և տևում է 35— 40 օր։ Երկրորդը' օգոստոսի երկրորդ կեսից մինչև նո
յեմբերի առաջին կեսը:

Հինգ տարեկան թփի մոտ վեգետացիայի ընթացքում բացված ծաղիկ
ների թիվը կազմում է 23—25 հատ։ Կտրած ծաղիկն առանց գունափոխվելու 
ջրի մեջ դիմանում է 4— 6 օր, պտուղներ շատ է առաջացնում, և նոր սորտեր 
ստանալու համար լավ մայր է։ Պատվաստի համար տալիս է մեծ քանակու- 
թյամբ լավ զարգացած աչքեր։

Երևանի պայմաններում համարվում է ցրտադիմացկուն սորտ, միայն 
խոնավ տարիներին որոջ չափով տուժում է սնկային հիվանդություններից: 
Այս սորտի առավել գրական կողմն այն է, որ մեր պայմաններում շատ ուժեղ 
աճում է' առաջացնելով հսկա թփեր, և ամենակարևորը' ծաղկակոթունը կան
գուն ու երկար է։

Մեր կողմից 5 բալանոց սիստեմով գնահատվել է «5»։
Խորհուրդ է տրվում օգտագործել կտրած ծաղիկ ստանալու, վաղ աճեց

ման համար և ծաղկային ձևավորումներում ինչպես թփային, այնպես էլ 
ջտամբի ձևով օգտագործելու համար:Պոլ էուկկիսի .Поль Луккини Paul Lucchini պատկանում է թեյա- 
հիբրիդային խմբին, բավական հին, բայց տարածված սորտ է։ Առաջացնում 
է 120—150 սմ բարձրության կանգուն թփեր։ Մեկ ցողունի վրա մեծ մասամբ 
լինում են մեկական, երբեմն 2—3 կոկոններ, որոնց տրամագիծը մինչև 
ճեղքվելը 3 — 3,5 սմ է։

Ծաղիկը' մուգ մոռակարմիր, սև թավշանման, թույլ սև բծերով, մասուրի 
բուրմունքով, լիաթերթ (պսակաթերթիկները 50 հատ), 9—9,5 սմ տրամա
գծով [3, 6]։ Ծաղկակոթունի երկարությունը հասնում .է 20—25 սմ-ի, մեկ 
ցողունի վրա լինում են 1—3 ծաղիկ։ Առաջին ծաղկումն սկսվում է հունիսի 
առաջին կեսին և տևում է 41 — 42 օր։ Երկրորդ ծաղկումն սկսվում է օգոս
տոսի երկրորդ կեսին և տևում է մինչև նոյեմբերի առաջին կեսը։ Հինգ տա
րեկան թփի մոտ վեգետացիայի ընթացքում բացված ծաղիկների թիվը կազ
մում է 20—25 հատ։ Կտրած ծաղիկը առանց գունաթափվելու ջրի մեջ դիմա
նում է 5—6 օր։ Այս սորտը պտուղներ շատ է առաջացնում, որոնց սերմերի 
ծլունակություն՛ը կ՛ազմում է 69—71 %: Պատվաստի համար տալիս է մեծ քա
նակությ՛ամբ լավ ՛զարգ՛ացած աչքեր։ Երևանի պայմաններում համարվում է 
ցրտադիմացկուն սորտ։ Խոնավ տարիներին տուժում է սնկային հիվանդու
թյուններից։

Հինգ բալանոց սիստեմով գնահատվել է «4»։
Խորհուրդ է տրվում օգտագործել ծաղիկ քաղելու և ծաղկային ձևավո- 

րումներում թփերի ձևով։Տեխաս Աննսւնննինլ Техас Сентенниель Texas Centennial պատկա
նում է թեյահիբրիդային խմբին, բավական հին և տարածված սորտերից է, 
առաջացնում է 90—110 սմ բարձրության թփեր։ Մեկ ցողունի վրա լինում են 
մեծ մասամբ մեկական, երբեմն 2—3 կոկոններ, որոնց տրամագիծը մինչև 
կոկոնների ճեղքվելը 1,5—2 սմ է։

Ծաղիկը' նուրբ մոօսսկարմիր, հիմքում վարդագույն, շատ բուրավետ, 
լիաթերթ, 9—9,5 սմ տրամագծով, ծաղկակոթունի վրա լինում է 2—3, երբեմն'



_ _________հ>աՐՂերի նոր սորտերի փորձարկումը Երևանի բուսաբանական այգում 7օ
հինգ ծաղիկ ի1, 4, 6, 7J։ Առաջին ծաղկումն սկսվում է հունիսի առաջին կե
սին և տևում է 34 41 օր։ Երկրորդ ծաղկումն սկսվում է օգոստոսի երկրորդ
կեսին և տևում է մինչև նոյեմբերի առաջին կեսըւ

Հ-ինդ տարեկան թփի մոտ վեգետացիայում բացված ծաղիկների թիվը 
կազմում է 18 20 հատ։ Կտրած ծաղիկն առանց գունափոխվելու ջրի մեջ
գիմ անում է 6 7 օր, բայց արևի տակ այրվում է, դառնում մուգ վարդա
գույն, պտուղներ շատ է առաջացնում, որոնց ծլունակությունը միջին հաշ
վով կաղմում է 63 65% ։ Պատվաստի համար տալիս է մեծ քանակությամբ
լավ զարգացած աչքեր։ Երևանում համարվում է ցրտադիմացկուն սորտ, խո
նավ տարիներին զգալի չափով տուժում է սնկային հիվանդությոմւներից։

Խորհուրդ է տրվում օգտագործել ձևավորման մեջ ինչպես խմ բերով,, 
այնպես էլ նոսր տնկարքներում և միաժամանակ ստանալ կտրելու ծաղիկ։

Մեր կողմից հինդ բալանոց սիստեմով գնահատվել է «4տ։Ռեկս Անզերսոն Рекс Андерсон Rex Anderson պատկանում է թե- 
լահիբրիդային խմբին, հին, բայց տարածված սորտ է։ Առաջացնում է 120— 
130 սմ բարձրության կանգուն թփեր։ Մեկ ցողունի վրա մեծ մասամբ լի
նում է մեկական կոկոն, որի տրամագիծը մինչև նրա ճեղքվելը 2—2,5 սմ-ի 
է հասնում։ Ծա՛ղիկը' կրեմանմ ան սպիտակ, դեղնավարդագույն կենտրոնով, 
բուրավետ, շատ լիաթերթ, 10—11 սմ տրամագծով [5, 6jt

Ծաղկակոթունի երկարությունը կազմում է 20—25 սմ։ Մեկ ծա՛ղկա
կոթունի վրա լինում է մեկից երկու ծաղիկ։ Առաջին ծաղկումը սկսվում է հու
նիսի առաջին կեսին և տևում է 37— 40 օր։ Երկրորդ ծաղկում՚ըՆ օգոստոսի 
առաջին կեսին և տևում է մինչև հոկտեմբերի վերջը։

Հինդ տարեկան թփի մոտ վեգետացիայի ընթացքում բացված ծաղիկ
ների թիվը կազմում է 20—25 հատ։ Կտրած ծաղիկը առանց գունափոխվելու 
ջրի մեջ դիմանում է 5 — 6 օր։ Պտուղներ շատ է առաջացնում, նոր սորտեր 
ստանալու համար լավ մայր է։ Պատվաստի համար տալիս է մեծ քանակու
թյամբ լավ զարգացած աչքեր։

Երևանի պայմաններում համարվում է ցրտադիմացկուն սորս»։ Սնկային 
հիվանդություններից քիչ է տուժում;

Մեր կողմից հինգ բալանոց սիստեմով գնահատվել է «4»։
Խորհուրդ է տրվում օգտագործել ինչպես ձևավորման մեջ խմբերով, 

այնպես էլ կտրած ծաղիկ ստանալու համար։Ռենե Վիյմար Ուրբան Рене Вильмар Урбан Renee Wilmart-Urban 
պատկանում է թե յահ իբրիդա յին խմբին, բավական հին, բայց տարածված 
սորտ է, առաջացնում է 80—90 սմ բա՛րձրության կանգուն թփեր։ Մեկ ցո
ղունի վրա լինում է մեկ, երբեմն' երկու-երեք կոկոններ, որոնց տրամագիծը 
մինչև ճեղքվելը 2 — 2,5 սմ խոշորության է։ Ծւսղիկր' լոսոսա վարդագույն, 
թույլ բուրմունքով, թույլ լիաթերթ, 7—9 սմ տրամագծով, ծաղկակոթունի 
երկարությունը կազմում է 26—28 սմ։ Մեկ ծաղկակոթունի վրա լինում է 
մեկ, երբեմն' երկուսից երեք ծաղիկ [3, 6J։

Առաջին ծաղկումն սկսվում է հունիսի երկ՛րորդ կեսին և տևում է 
31—35 օր։ Երկրորդ ծաղկումը օգոստոսի երկրորդ կեսից մինչև հոկտեմբե

րի առաջին կեսը։
Հինգ տարեկան թփի մոտ վեգետացիայի ընթացքում բացված ծա

ղիկների թիվը կազմում է 23—32 հատ, Կտրած ծաղիկը ջրի մեջ դիմանում է
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—3— 4 օր-, բայց գունափոխվում դառնում է Рш9 մանուշակագույն։ Պտուղներ 
շատ է առաջացնում և նոր սորտեր ստանալու համար լավ մայր է։

Երևանի պա լմաններում համ արվում է ցրտադիմացկուն սորտ, սնկային 
հիվանդություններից քիչ ՛է տուժում, այն էլ խոնավ տարիներին։ Չորադի
մացկուն սորտ է։

Մեր կողմից հինգ բալանոց սիստեմով գնահատվել է «4օ։
Խորհուրդ է տրվում օգտագործել կտրած ծաղիկ ստանալու և ձևավոր

ման մեջ թփերի ձևով և շտամբային ձևեր ստանալու համար։Օլիմպիիս1]]ւ ագոն ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ Olimpiiski agon պատկանում 
է թեյահիբրիդային խմբին, երիտասարդ, բայց տարածված սորտ է։ Առա
ջացնում է 120 —150 սմ բարձրության կանգուն թփեր։ Մեկ ծաղկակոթունի 
վրա լինում են մեծ մասամբ մեկական, երբեմն էլ երկուսից երեր կոկոններ, 
որոնց տրամագիծը մինչև նրանց ճեղքվելը 2—2,5 սմ է։ Ծաղիկները վառ 
աղյուսակարմիր են, թավշանման, ոչ բուրավետ, ւկի սալիաթերթ, 5 — 6 սմ 
տրամագծով .[3, 4, 6]։ Ծաղկակոթունի երկարությունը կազմում է 15 — 
20 սմ։ Մ՛եկ ծաղկակոթունի վրա լինում է 3— 5 ծաղիկ։ Առաջին ծաղկումն 
սկսվում է հունիսի առաջին կեսին և տևում է 37—39 օր։ Երկրորդ ծաղկումն' 
օգոստոսի երկրորդ կեսից մինչև նոյեմբերի առաջին կեսը։

Հինգ տարեկան թփ՛ի մոտ վեգետացիայի ընթացքում բացված ծաղիկ
ների թիվը կազմում .է 38—45 հատ։ Կտրած ծաղիկը ջրի մեջ դիմանում է 
երեքից չորս օր։ Պտուղներ շատ է առաջացնում, նար սորտ ստանալու հա
մար չավ մայր է։ Պատվաստի համար առաջացնում է շատ քանակությամբ 
լավ զարգացած աչքեր։

Մեր պայմաններում համարվում է ցրտադիմացկուն սորտ, խոնավ տա
րիներին տուժում է սնկային հիվանդություններից։

Մ՛եր ՛կողմից հինգ բալանոց սիստեմով գնահատվել է «4»։
Խորհուրդ է տրվում Երևանի պայմաններում օգտագործել ծաղկային 

ձևավորումներում, ինչպես թփային, այնպես էլ շտամբային ձևով, որոշ 
դեպքերում խմբային ձևավորումներում։

Այսպիսով, Մոսկվայի գլխավոր բուսաբանական այգուց 1970 թ. ստաց
ված 290 սորտերի փորձարկումը Երևանի բուսաբանական այգու պայման
ներում ցույց տվեց, որ նրանցից 28-ը հեռանկարային են Երևանի պայման
ներում լայնորեն ներդնելու համար։ Գրանցից 8 սորտերը ներդրվել են Երե֊ 
վանի կանաչ շինարարության մեջ։ Ներդրված սորտերից վեցը տալիս են 
բարձրարժեք կտրած ծաղիկներ, իսկ երկուսը' իրենց երկարատև և առատ 
ծաղկման շնորհիվ կարող են լայնորեն օգտագործվել ձևավորումների մեջ։

Տարբեր սորտեր ծաղկելով տարբեր ժամկետներում հնարավորություն են 
ստեղծում 120 —130 ՛որ տևողությամբ ունենալու վարդի ծաղկող թփեր։

Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ փորձարկված բոլոր սոր
տերն ‘էլ չափավոր գազադիմացկուն են։

֊ՀՍԱՀ ԳԱ բուսաբանության ինստիտուտ Ստացված է 26.Xlf.1975 թ.
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ИСПЫТАНИЕ НОВЫХ СОРТОВ РОЗ В ЕРЕВАНСКОМ 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Резюме
Несмотря на то, что в озеленительных организациях г. Еревана 

одной из основных цветочных культур являются розы, однако подбор 
сортов роз ведется зачастую без учета их декоративности и пригод
ности в почвенно-климатических условиях Еревана. Это привело к тому, 
что в настоящее время в озеленении города используются низкодеко
ративные и малоустойчивые сорта.

В Ботаническом саду уже давно ведется плановая научная работа 
по сортоиспытанию роз. В настоящей работе приводятся результаты 
сортоиспытания роз, полученных из Главного ботанического сада в те
чение 1970—1972 гт. Разработана схема для оценки сортов роз, в ко
торой учитывается 10 признаков растений (их декоративность, морозо
устойчивость, устойчивость к вредителям и болезням и пр.), на осно
вании чего выводится общий бал, служащий отправной точкой для 
рекомендации сорта в производство. Отобрано 28 перспективных сор
тов, из которых 8 уже размножены для внедрения в производство.

В статье приводится подробная характеристика этих сортов и дает
ся их агротехника.

ч-ричи.ъпьн-зпь'ь

1. Ижевский С. А. Розы. М., 1949.
2. Номеров Б. .4. Культура роз. М., 1965.
3. Розы. Краткие итоги интродукции в ГБС АН СССР, И., 1962.
4. Розы. Алма-Ата, 1967.
5. Розы. Прага. 1971.
6. Розы. Краткие итоги интродукции. М„ 1972.
7. Хржановский В. Г. Розы. Мч 1958.
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УДК 575.24■₽. Հ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆՔԼՈՐՈՖԻԼԱՅԻՆ ՄՈՒՏԱՑԻԱՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՐՈՒ ՄՈՏ' ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄՈՒՏԱԳԵՆՆԵՐԻ ԱՋԴԵՑՈԻԹՅԱՄՐ
Ուսումնասիրվել է քիմիական մուտագենների' Լթիլենիմինի և դիմեթիլսուլֆատի ազդե

ցությունը քլորոֆիլային մուտացիաների հաճախականության և սպեկտորի վրա ի\շ։ Բացա- 
հայտվել է այդ փոփոխությունների մա ռանդման բնույթը Mji

Մուտագենների ազդեցության առանձնահատկությունը արտահա յտւէում է 
նրանում, որ նրանց փոխազդեցության ժամանակ առաջանում են և' քրոմո- 
սոմային վերակառուցումներ, և գենային մուտացիաներ։ Իսկ յուրաքանչյուր 
մուտագենի ազդեցության առանձնահատկությունը որոշակի օրգանիզմների 
վրա բնութագրվում է տեսանելի մուտացիաների և քրոմոսոմային վերակա
ռուցումների հաճախականության հարաբերությամբ։

Քիմիական մուտագենների ազդեցության առանձնահատկությունը ար
տահայտվում է նաև քլորոֆիլային մուտացիաների սպեկտորի վրա։ Հայտնի 
է, որ իոնացնող ճառագայթները ավելի հաճախ են առաջացնում ալբինոս 
տիպի քլորոֆիլային մուտացիաներ, մինչդեռ էթիլենիմինը, էթիլմեթանսուլ- 
ֆոնատը հիմնականում մակածում են Xantha, VirldlS, tigrina [®, 70]»

Քլորոֆիլային մուտացիաները սելեկցիոն նպատակների համար հետա- 
քըրքրություն չեն ներկա յա ցնում, սակայն նրանք մեծ արժեք ունեն սորտերի 
մուտաբիլությոլնը և մուտագենների էֆեկտիվությունը գնահատելիս։

Նյութ և մեթոր: Ս ովորական լոբու՝ Հայկական կւսրմիբ և Յանավա — 3 սորտերի о դա չոր 
սերմերը մշակվել են էթի լենիմինի 0,008, 0,01, 0,02% և դիմեթիլսուլֆատի 0,003, 0,01, 
0,02% խտությամբ լուծույթներով 16 մամ տևողությամբ։ Նույն տևողությամբ ստուգիչ սեր
մերը մշակվել են թորած ջրով, քլորոֆիլային մուտացիաների ուսումնասիրությունը կատար
վել է Mg» ի\^֊ոլմ փորձարկվել է 24—47 ընտանիք, յուրաքանչյուրում 309 — 547 բույս, որն 
ավելի մեծ հնարավորություն կընձեոեր բ/որոֆի/ւսյին մուտացիաների հայտնաբերման հա
մար։ Ուսումնասիրությունները կատարվել են ծլումից մինչև վեգետացիայի վերջը: Այդ ըն
թացքում որոշվել է քլորոֆիլային մուտացիա կրող բույսերի կյանքի տևողությունը' համեմա
տած ստուգիչի և նույն ընտանիքի նորմալ ֆենոտիպով բույսերի հետ։ քլորոֆիլային մուտա
ցիաների դասակարգման ժամանակ կիրառվել է F մեթոդը ըստ Ֆիչերի,Արդյունքներ к քննարկում: Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ, էթի- 
լենիմինը և դիմ եթի լսուլֆատ ը լոբու մոտ մակածել են քլորոֆիլային մուտա
ցիաների' xantha, viridls, xantha-viridis, striata տիպերը։ Փոփոխու
թյունները հանդես են եկել առաջին զույգ տերևների փուլում և ընգգրկել են 
ամբո՛ղջ բույսը։ Առանձնապես մեծ հետաքրքրություն են ներկայացրել 
Striata (խայտաբղետ) քլորոֆիլային մուտանտ բույսերը, որոնք եղել են 
ֆերտիլ և կենսունակ, ուստի հնարավորություններ են ստեղծվել ուսումնա
սիրելու այդ փոփոխությունների ժառանգման բնույթը' Мз» Ստուգիչ և նույն 
ընտանիքի նորմալ ֆենոտիպով բույսերի համեմատությամբ խայտաբղետ 
քլորոֆիլային մուտանտները աչքի են ընկել երկարատև վեգետացիայով։ Վե-
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գևտացիոն շրջանի երկարատևությունր Հիմնականում կապված է եղել ծաղկ
ման փուլի երկարատևության հետ: Ի տարբերություն ստուգիչի և նույն ըն
տանիքի նորմալ բույսերի , խա յտաբղե տ բույսերի մոտ ծաղկման փուլը 
ձգձգվել է 45—50 օրով։ Միջին բերքատվությունը մեկ բույսի մոտ տատան
վել է 3— 5 ուԱդի սահմաններում։ Բավական բարձր կենսունակություն են 
ցուցաբերել վերր նշված քլորոֆիլային մուտանտ բույսերը։ Այդ բո*֊1Աերը 
ոչնչացել են ծլումից 60—70 օր հետո։

Striata տիպի քլորոֆիլային մուտանտ բույսերը մակածվել են դիմե- 
թիլսուլֆատի 0,02% լուծույթի ազգեգութ յամ բ, Ցանավա — 3 սորտի մոտ։ 
Ուսումնասիրված 483 բույսերից striata տիպի մուտանտ բույսերը կազմել 
են 0,85%։ Այս փոփոխությունները ժառանգվել են M3 տալով մենդելյան 
ճեղքավորում 3:1, 4 ։ 1 հարաբերություն:

Աղյուսակ 1 
&լոր~ւֆիլային մուտացիաների առաջացման հաճախա՛կանություն

Հայկական կարմիր և Ցանավա — 3 սորտերի մոտ

Մուտագեն 
խտու-թլուն, 

%

'Իլորոֆիլայի*Լ մուտացիաների տիպերը

xantlia vtridls xantha-vlridis striata

PHf °//0 PHr oz0 PhliL 0
/0 PHn ’/0

հայկական կարմիր

Ա տ ո ւղ ի չ

ԷԻ ֊0,008 
ԷԻ- 0,01 
£ A—0,02 
ԳԾՍ- 0,005 
ԳՍՍ-0,01 
ԳՄՍ-0,02

ՍտուգիչէՓ-0,008
էԻ — 0,01ՀՓ-0,02
W «7-0,005
W «7-0,01
W «7-0,02

Խայտաբղետությունը կապվում է պլաստիդային փոփոխությունների հետ 
և ենթադրվում է, որ դրանք հիմնականում մուտացիոն բնույթի են։

Հայտնի է նաև, որ այս տիպի փոփոխությունները խիմերայնության հետ 
կապված չեն և ընդգրկում են ամբողջ բույսը [7]։ Միաժամանակ խայտաբղե
տությունը դիտվում է, որպես որոջակի սիստեմների խախտման արդյունք, 
որոնք ղեկավարում են քրոմ ատ ոֆորների նորմալ վերափոխությունը։ Այս
պիսի սիստեմների խախտման հետևանքով տեղի է ունենում պլաստիդների 
ռեդուկցիա, որը ֆենոտիպորեն արտահայտվում է խայտաբղետ տերևների 
ձևով:
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քլորոֆիլային մուտացիաների առաջացման հաճախականության առու
մով սորտերի մոտ նկատվել են տարբերություններ, տարբերություններն ար
տահայտվել են նաև մակածված քլորոֆիլա յին մուտացիաների տիպերի միջև: 

քլորոֆիլային մուտացիաների առաջացման հաճախականությամբ դիմե- 
թիլ սուլֆատը ավելի ուժեղ ազդեցություն է գործել, քան էթ իլենիմ ին ը: Դի- 
մեթիլսուլֆատի 0,02%լուծույթը Ցանավա — 3 սորտի մոտ մակածել է 3,32% 
մուտացիաներ (տվյալները ստույգ են ^'^>0,001)։ Էթիլենիմինի մուտագեն 
ակտիվությունը քլորոֆիլային մուտացիաներ մակածելու տեսակետից ավելի 
թույլ է արտահայտվել։ քլորոֆիլային մուտացիաների մաքսիմում հաճախա
կանությունը դիտվել է Ցանավա — 3 սորտի մոտ դիմ եթիլսուլֆատի 0,02% 
տարբերակում (աղ. 2)։

Մորֆոֆիզիոլոգիական և քլորոֆիլային մուտանտ բույսերի հաճախականոլթյո նը
Աղյուս ա կ 2

Մ ալ. տա դեն 
[սէոութ յու.ն 7օ
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Մորֆոֆիդիոլոդխս կան 
մոլտա ցիաներֆ

լո րոֆիլային մուտտ- 
^[,անևր1,

թիվը 7օ ր թիվը 7.

Հայկական կարմիր

Ստուգիչ 547 — — — — __ __
է-Ի-0,00 486 22 4,52 + 0,30 45,2 8 1,64+0,54 17,3
լ. Ի-օ,01 506 33 6,52+1,01 66,9 _
<•/•֊0,02 496 19 3,81+0,22 31,4 — _ _
ԳՄՍ-0,005 480 12 2,50+1,17 30,6 — _ _ _»»•</-օ,օւ 476 17 3,35+0.22 35,3 _ — _
ԳՄՍ-0,02 511 17 3,32+0,22 35.2 7 1.37+0,44 11,0

ՅանավաՀՀ

Ստուգիչ 473 — — — __ ___ __
<■/•-0,008 393 18 4,55+0,30 23,4 — _ _ _
<■/•-0,01 491 Յօ 7.33+1,14 73,1 11 2,24+0.63 24,1
£/•֊0,02 483 28 5.7' *+0,30 53,8 — _
»</7/-0,005 498 46 9,25+1.26 91.1 7 1,40+0.41 13,5
»№-0.01 309 7 2,20+2,44 15,2 — _
ԳՄՍ-Օ,02 453 45 9,71±1,39 89,2 21 3.32+0,83 40,6

Քլորոֆիլային մուտացիաների ցածր հաճախականությունը կարելի է բա
ցատրել նաև մուտացիաների նեղ սպեկտրով։ Հայկական կարմիր սորտի մոտ 
մուտացիաների սպեկտորը ավելի նեղ է. այն ներկայացված է միայն \’յր1ԺյՏ 
տիպով, մինչդեռ Ցանավա — 3 սորտի մոտ բազմազանությունը ավելի մեծ է, 
որը ցույց է տալիս Ցանավա — 3 սորտի բարձր մ ուտաբիլութ յուն ը։ Ստու
գիչ տարբերակներում քլորոֆիլային և մորֆոֆիզիոլոգիական մուտացիաների 
բացակայությունը թույլ է տալիս այս կամ այն չափով գնահատելու այդ սոր
տերի սպոնտան մուտաբիլության ցածր մակարդակը։

Երբեմն ձևաբանական և քլորոֆիլային մուտացիաների հաճախականու- 
թյան միջև բացակայում է որոշակի հարաբերականությունը, և այն հարցը, 
թե կարելի է արդյոք սորտերի մ ուտաբիլութբունը գնահատելիս իբրև ցուցա
նիշ ընդունել քլորոֆիլային մուտացիաների հաճախականությունը, դեռևս 



Մուտացիաների ուսումնասիրությունը լոբու մոտ Я!

պարզ չէ, թեև գրականության մեջ կան տվյալներ, որոնբ մասամբ մոտ են ում 
են այդ հարցի պարզաբանմանը [5, 6]г

Ուսումնասիրությունների ընթացքում պարզվել է, որ քլորոֆիլային մու
տացիաների '• աճա խ ա կան ութ յուն ը ցածր է մորֆոֆիզոլո դիական ի համեմա
տությամբ, միևնույն ժամանակ ձևաբանական և քլորոֆիլս)յին մուտացիա֊ 
ների միջև որևէ օրինաչափություն չի բացահայտվել։

լորոֆիլա յիս մուտացիաների ծագման վերաբերյալ եղած կարծիքները 
տարբեր են, Գոստիմսկու, Գուստավսոնի, Բլիքստի և ուրիշների [3, 4, 8, 11] 
տվյալների համաձայն դրանք չեն 'կապվում խոշոր քրոմոսոմային վերակա
ռուցումների հետ, այլ պայմանավորված են գենային մուտացիաներով կամ 
միկրո աբերացիաներով, կամ էլ պլաստիդային փոփոխությունների հետևանք 
են [!%]• Սակայն չի բացառվում այն փաստը, որ քլորոֆիլի պակասը կարող 
է արդյունք շինել խոշոր վերակառուցումների [13] կամ էլ՝ քրոմոսոմի առան
ձին տեղամասերի կորստի և փոխանակության հետևանք, որոնք հաճախ առա
ջանում են մուտագեն ագդակի ազդեցությամբ [14], Համանման եզրակացու
թյան, անցավորների նկատմամբ, եկել են Ջախարիասը և էրենբևրգը [15], 

•քլորոֆիլային մուտացիաների ցածր հաճախականությունը, իսկ եր
բեմն էլ լրիվ բացակայությունը էթիլենիմինի և դի մեթիլսո ւլֆա տ ի տարբե
րակներում, որոնք առաջացրել են շատ ցածր հաճախականությամբ քրոմո
սոմային վերակառուցումներ [1 ], թույլ են տալիս ենթադրելու, որ այդ երե
վույթները շաղկապված են.

Զոր սերմերի վերամշակումից իջել է ոչ միայն քլորոֆիլս,յին մուտացիա
ների հաճախականության տոկոսը, այլ նաև նրանց քանակը՝ մուտացիաների 
ընդհանուր քանակի համեմատությամբ։ Հայկական կարմիր սորտի մոտ էթի- 
լենիմինի 0,02% տարբերակում դիտվել է 21 մուտանտ դեպք (տարբեր ըն
տանիքների սահմանում) տեսանելի մուտացիաները կազմել են 52,5Օ°/օ, 
սակայն մուտագենի այդ նույն խտությունը քլորոֆիլային մուտացիաներ չի 
մակածել [2], Սա խոսում է այն մասին, որ էֆեկտիվ մուտագեն ազդակների 
դեպքում ոչ քլորոֆիլային մուտացիաների հաճախականությունը կարող է 
բարձր լինել քլորոֆիլայինից։ Այդ երևույթն ունի մեծ նշանակություն այն 
իմաստով, որ հնարավորություններ է ստեղծում տվյալ մուտագենը սելեկ- 
ցիոն նպատակներով օգտագործելու։

Երևանի պետական համալսարան
գենետիկայի և բջջարանության ամբիոն Ստացված է 22.1.1Ձ76 թ.

К. А. ВАРДАНЯН

ИЗУЧЕНИЕ ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ У ФАСОЛИ ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ

Резюме

В статье приводятся результаты изучения частоты и спектров хло
рофильных мутаций в М2.

Исходным материалом для опытов служили два сорта обыкновен
ной фасоли: Армянская Красная и Цанава-3. Для обработки семян 
использовались: ЭИ—0,008, 0,01, 0,02%, ДМС—0,005, 0,01, 0,02%, 
Биологический журнал Армении, XXIX, № 7—6
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экспозиция 16 час. Контролем служили семена, замачиваемые в дис
тиллированной воде в течение того же времени.

Изучение частоты появления форм с хлорофильной недостаточ
ностью у сортов доказывает, что основным типом изменений у фасоли 
являются viridls, xantha, xantha-vlridis, striata. Особенно большой ин
терес представляют типы striata, которые жизнеспособны и фертиль- 
пы, вследствие чего создают возможность для изучения природы насле
дования признаков в М3. Жизнеспособные хлорофильные мутанты, об
разовавшие в М2, в М.3 дали ресщепляющееся потомство в отношении 
3:1, 4:1.

Не во всех вариантах выявляется прямая зависимость между кон
центрацией мутагена и частотой появления хлорофильных мутантов. 
Кроме того, в исследованиях не наблюдалось зависимости между час

тотой хлорофильных и морфо-физиологических мутаций.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 612.825

Т. Г. ТАТЕВОСЯН. А. С. ПАПОЯН

О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ связях ДОРСАЛЬНОГО 
ГИППОКАМПА С СОМАТОСЕНСОРНЫМИ ОБЛАСТЯ-МИ 

КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИИ

Результаты исследований последних лет с достаточной убедитель
ностью свидетельствуют о том, что гиппокамп, наряду с лобными до
лями коры больших полушарий [1, 8—10] непосредственно участвует 
в интеграции сенсорной информации в стадии афферентного синтеза 
[4—6]. В связи с этим особое значение приобретает изучение функцио
нальных связей гиппокампа с корковыми отделами двигательного ана
лизатора (области С1 и С2), функция которых также тесно связана с 
осуществлением разнообразных форм адаптивного поведения животных 
[2, 3, 7, И]. Учитывая сказанное, в настоящей работе была предпри
нята попытка электрофизиологического изучения функциональных вза
имосвязей первой (С1) и второй (С2) областей соматосенсорной коры с 
дорсальным гиппокампом.

Материал и методика. Опыты проводились на кошках весом 2,5—3 кг, наркоти
зированных нембуталом (40 мг/кг внутрибрюшинно). В первой серии экспериментов, 
где изучались нисходящие проекции областей С1 и С2 в дорсальный гиппокамп, от
дельные участки .указанных корковых зон раздражались прямоугольными импульсами 
тока посредством биполярных электродов (расстояние между кончиками электродов 
равнялось 0,5—1 мм). Электрическая активность гиппокампа отводилась биполярны
ми электродами, погруженными в эту структуру по стереотаксическим координатам 
атласа мозга кошки [12]. Во второй серии опытов раздражались отдельные участки 
дорсального гиппокампа посредством тех же отводящих электродов и регистрирова
лась биоэлектрическая активность областей С1 и С2. По окончании экспериментов точ
ки электрораздражения и отведения в гиппокампе маркировались для морфологической 
верификации результатов.

Результаты и обсуждение. Эффекты раздражения коры. Опыты 
показали, что электрораздражение (напряжение тока 0,5—5 в, дли
тельность импульса 0,05—0,2 мсек) только определенных участков 
областей С1 и С2 вызывает четко выраженные коротколатентные по
тенциалы в дорсальном гиппокампе (Бг = 2; Ь=9; Н= +5). Эти по
тенциалы (рис.) начинаются позитивным отклонением (латентный пе
риод 1,5—2 мсек), за которым следует негативная волна (латентный 
период 4—5 мсек). В области С1 такие участки локализуются в основ
ном в задней части задней сигмовидной извилины (участки 1 и 2). Раздра
жение передней части этой извилины вызывает слабые ответные потен
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циалы. При электростимуляции пунктов 5, 8 и 10 области С2 в дорсаль
ном гиппокампе регистрируются четко выраженные потенциалы с ана
логичным латентным периодом и конфигурацией (рис.). В случае же 
стимуляции участков 6 и 7 в топ же области гиппокампа появляются 
длиннолатентные потенциалы позитивно-негативной конфигурации.

Рис. Потенциалы, вызванные в ипсилатеральном дорсальном гиппокампе 
в ответ на электростимуляцию различных участков областей С1 и С2, 

указанных .на схеме головного мозга кошки. Калибровка: 100 мки и 20 мсек.

Эффекты раздражения гиппокампа. При послойном погружении 
раздражающих электродов в дорсальный гиппокамп (Рг = 2; Ь = 9) по
тенциалы наибольшей амплитуды и четкой позитивно-негативной кон- 
ьригурации в области С2 возникают при раздражении наиболее вент
ральных участков этого образования. Подобные ответы возникают 
также в области С1. Латентный период этих потенциалов—4—6 мсек. 
Стимуляция участков, расположенных более вентрально, вызывает ме
нее выраженные ответы в виде позитивной волны.

Согласно полученным данным, отдельные участки областей С1 я 
С2 посылают нисходящие, возможно прямые, проекции к дорсальному 
гиппокампу. Электростимуляция дорсального гиппокампа также выявп- 

-ла неоднородность функциональных связей этой структуры с сомато
сенсорной корой. В целом результаты свидетельствуют о тесных функ
циональных связях дорсального гиппокампа с соматосенсорной корон, 
которые, наряду с лобно-гиппокампальными связями, необходимо учи-
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тывать при изучении формирования и деятельности интегративных ме
ханизмов, обеспечивающих разнообразные формы адаптивного пове
ления животных.
Институт экспериментальной биологии 

АН АрмССР Поступило 14.1 1976 г.

8. Դ. ԹԱԴնՎՈՍՅԱՆ, Ա. Ս. ՊԱՊՈՅԱՆ

ԴՈՐԶԱԼ հԻՊՈԿԱՄՊԻ ԵՎ ՄԵԾ ԿԻՍԱԳՆԴԵՐԻ ԿԵՎԵՎԻ 
ՍՈՄԱՏՈՍԵՆՍՈՐ ՇՐՋԱՆԻ ՖՈԻՆԿՑԻՈՆԱԼ ԿԱՊԵՐԸ 

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ամփոփում

Ուսումնասիրվել է դորգւսլ հիպոկամպի և ուղեղի ՛կեղևի սենսոմոտոր 
շրջանի ֆունկցիոնալ կապերը կատուների մոտ։

Փորձերը ցույց են տվել, որ սենսոմոտոր I և II շրջանների միայն որո
շակի կետերի էլեկտրոգրգռումը դորզալ հիպոկամպում կարող է առաջ բերել 
կարճ լատեն ցիա յով պատասխաններ։ Եվ հ ա կա ռակը, դորզալ հիպոկամպի 
վենտրալ հատվածի գրգռումը I և II սենսոմոտոր շրջաններում առաջացնում 
է ավելի արտահայտված պատասխաններ։ Ստացված արդյունքները հանգեց
նում են այն եզրակացության, որ հիշյալ ստրուկտուրաների միջև գոյություն 
ունեն սերտ ֆունկցիոնալ կապեր։
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Е. Г. ГРИГОРЯН, С. А. ХАЧАТРЯН

О ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАРОДЫШЕЙ ТУТОВОГО 
ШЕЛКОПРЯДА К АНАЛОГУ ЮВЕНИЛЬНОГО ГОРМОНА

Успехи последних лет в области использования гормонов и их син
тетических аналогов для управления морфогенетическими процессами в 
ходе развития насекомых вызвали интерес к более многостороннему 
изучению характера возникающих изменений на разных фазах онтоге
неза. Установлено, что экзогенный ювенильный гормон (ЮГ) пли 
его синтетические аналоги блокируют эмбриональное развитие, когда 
ими обрабатываются самки или свежеотложенные яйца [1—3]. Слама 
и Вильямс [4] впервые показали, что ювенильный гормон прерывает 
эмбриональное развитие. Обработка самок или свежеотложенных яиц 
руггЬосопэ ар(егиз аналогом ЮГ-ювабиоиом предотвращает отрожде- 
ние личинок из яиц.

В данной работе ставилась задача изучить влияние синтетического 
аналога ЮГ 2К-512 (этил 3,7,11-т,р им етилдодека—2,4 диеноат) на за
родыш тутового шелкопряда на разных стадиях его развития.

Материал и методика. Для опытов использовались яйца тутового шелкопряда, 
взятые после естественной зимовки, т. е. после снятия диапаузы. С первого дня инку
бации до выхода гусениц ежедневно порция инкубируемой грены обрабатывалась 0,1 п 
0,01% ацетоновыми растворами препарата. Грена в марле погружалась в указанные 
растворы, а после высушивания яйца переносилась снова в термостат для дальнейшей 
инкубации. Таким образом, действию ацетонового раствора ювеноида подвергались 
зародыши, находящиеся на всех уровнях развития с момента выноса после зимнего 
хранения (V стадия) до полного развития (XV стадия). В качестве контроля исполь
зовалась необработанная (I контроль) и обработанная чистым ацетоном (II контроль) 
грена. Степень чувствительности зародыша к действующему началу определялась по 
проценту вышедших из яиц гусениц.

Результаты и обсуждение. Полученные данные (табл. 1) говорят 
о том, что чувствительность зародышей к препарату 2Д-512 и ацетону, 
в котором он был растворен, наиболее высока до стадии утолщения 
(пятый день инкубации), далее она снижается кратковременно—в тече
ние одной стадии,—а затем, в последующих стадиях развития, испытуе
мые агенты теряют силу летального действия.

Для проверки достоверности полученных результатов по описанной 
методике была поставлена вторая серия опытов, в которых воздействию 
аналога ЮГ подвергались зародыши на IX, XI и XIV стадиях, что со
ответствует 4, 6 и 9-му дням инкубации, т. е. к периодам, когда заро-
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Таблица 1
Результаты обработки грены тутового шелкопряда препаратом ИК-512. 

Средние данные, три повторности

Дни 
инкуба

ции
Стадия развития эмбриона

Оживление, 0 / 0

II контроль 0,01 0.1

0 
1
2
3 
4
5
6 
7
8
9

10

V — стадия наибольшего удлинения
VI — стадия утолщения

VII — стадия появления бугорков
VIII — стадия развития из бугорков ножек

IX — после появления бугорков
X — стадия сокращения (утолщения)

XI — бластокинез
XII — окончание бластокинеза

XIII —стадия формирования
XIV — стадия появления черных пятен
XV — стадия побеления грены

I контроль

64,37 
53,02 
60,02 
65,38 
68,17
40,71
74,21 
88,02
84,45 
84,69 
89,44
85,33

0,0 
о.о 
0,0 
о.о 
о,о 
0,0 

37,51 
84,75 
85,28 
81,08 
85,71

0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
о.о 

34,80 
86.19 
82,77 
84,65 
92,33

дыши гибнут под действием раствора ювеноида, затем когда снижается 
их чувствительность и, наконец, когда они практически теряют чувстви
тельность к этому агенту. Результаты этой серин опытов приведены в 
табл. 2.

Таблица 2
Результаты второй серии опытов обработки тутового шелкопряда препаратом 

ИР-512. Средние дамные, три повторности

Дни 
инкуба

ции
Стадии развития эмбриона

Оживление °/,

11 контроль 0,01 0,1

4 IX — после появления бугорков 66,95 0,0 0,0
6 XI — бластокинез 76,07 46,39 39,25
9 XIV — стадия появления черных пятен 90,11 76,41 85,76

I контроль 89,96

Приведенные в табл. 2 данные в основном подтверждают результа
ты первой серии опытов. Из этих данных отчетливо видно, что раство
ритель, т. е. чистый ацетон, как и раствор, оказывает летальное дей
ствие на яйца с зародышами. Повышение летального эффекта при об
работке яиц ацетоновыми растворами ювеноида трудно целиком отнес
ти к эффекту препарата. Было бы правильней наблюдаемую разницу 
в эффекте считать результатом совместного действия препарата с аце
тоном, ибо не исключена возможность получения иного результата при 
использовании другого растворителя. Тем не менее овоцидное и вмес
те с тем летальное влияние аналога ювенильного гормона на зароды
ши тутового шелкопряда до бластокинеза—X стадия развития—не вы
зывает сомнений. После этой стадии эмбрионы теряют чувствитель

ность к ювеноиду и в итоге отрождаются нормальные гусеницы.
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Следует отметить, что, по данным ряда исследователей, обработка 
яиц после формирования зародышевого пояса не приводит к гибели за
родыша, но вылупившиеся гусеницы погибают на разных стадиях пост
эмбрионального развития [2]. В условиях наших опытов нам не уда
лось зарегистрировать это.

Таким образом, данные опытов с представителем семейства чешуе
крылых, охватывающего огромное число 'вредителей сельскохозяйствен
ных растений, наводит на мысль о поисках возможных методов борьбы 
с использованием аналогов ювенильного гормона в качестве овоцидов.

Научно-исследовательский институт защиты растений
МСХ АрмССР, Научно-исследовательская станция

шелководства МСХ АрмССР Поступило 23.IX 1975 г.

Ե. Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Ս. Ա. ԽԱՋԱՏՐՅԱՆ

ԹԹԵՆՈՒ ՇԵՐԱՄԻ ՍԱՂՄԵՐԻ ԶԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՅՈԻՎԵՆԻԼԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆԻ ԱՆԱԼՈԳՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

Ա մ փ n ւի n ւ մ

Ուսումնասիրվել է յուվենիլային հորմոնի քիմիական անալոգի ZR— 512-ի 
(էթիլ 3,7,11 ֊երեքմեթիլդոդեկա-2,4 դիէօնատ) ազդեցությունը թթենու շերա
մորդի սաղմի վրա' զարգացման տարբեր ստադիաներում։

Թթենու շերամի ձվերը բնական ձմեռումից հետո ամեն օր, սկսած ին
կուբացիայի առաջին օրից մինչև թրթուրների ձվից դուրս գալը, մշակվել են։ 
Այդպիսով ինկուբացիոն շրջանում յուվենոիդի ազդեցությանը ենթարկվել են 
բոլոր ստադիաներում գտնվող սաղմերը, այսինքն 4-ից 15 ստադիա;

Փորձերից պարզվել է, որ ZR — 512 պրեպարատը շերամի որդի սաղմերի 
վրա լետալ ազդեցություն է թողնում մինչև զարգացման 10-րդ ստադիան։
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ИЗ ПОЧВ АРМЕНИИ

В последние годы особое внимание уделяется получению из споро
образующих бактерий алкалифильных ферментов, используемых в каче
стве моющих средств, для регенерации серебра из фотоматериалов, а 
также в других отраслях промышленности. В нашей и в некоторых 
других странах выделен ряд перспективных культур спороносных бак
терий, продуцирующих алкалифильные ферменты.

Изучалось распространение алкалифильных бацилл в 12 образцах 
почв различных районов Армении. Для выделения алкалифильных 
штаммов использовалась питательная среда следующего состава (г/л): 
MgSO<-7 Н2О—0,2; NaCl—5,0; дрожжевой экстракт—10,0; пептон — 
10,0. К среде добавлялся карбонат натрия в конечной концентрации 
3%, что обеспечивало устойчивую реакцию среды в пределах pH 10. 
Выделение алкалифильных штаммов осуществлялось по типу накопи
тельных культур с предварительной пастеризацией разводки почв при 
70°С в течение 10 мин.

Данные исследований показывают, что алкалифильные аэробные 
спорообразующие бактерии широко распространены в карбонатных бу
рых почвах, а также в солончаках. Из обследованных образцов почв 
выделено 40 штаммов алкалифильных бацилл, развивающихся при pH 
10 и выше. Ряд культур является облигатно алкалифильным, не раз
вивающимся при нейтральной реакции среды.

Изучение морфо-физиологических особенностей выделенных штам
мов показало, что они относятся к различным видам и группам рода 
Bacillus: Вас. subtllis-mesenterlcus, Вас. circulans-polymyxa, Вас. coagu- 
ans, Вас. lentus, Вас. pumllus. Отдельные культуры идентифицирова
ны как новые систематические категории аэробных спорообразующих 
бактерий.

Изучение протеолитической активности выделенных штаммов вы
явило среди них наличие активных продуцентов протеаз, в частности 
желатиназ, с оптимумом действия при pH 10 и более шелочной реак
ции. Установление оптимума pH желатиназной активности проводи
лось на 10% растворах желатина в фосфатном и глициновом буферах 
при значениях pH от 6,24 до 10,90. У наиболее активных штаммов — 
продуцентов желатиназ было выявлено 2 пика активности: в нейтраль
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ной (pH 7—7,5) и щелочной (pH около 10) области, что может озна
чать наличие двух различных протеаз у этих организмов.

Высокая желатиназная активность этих штаммов дает основание 
считать их перспективными для использования в дежелатпипзации фо
томатериалов с целью освобождения серебра.

Страниц 8. Библиографий 5. Иллюстраций 1.
Институт микробиологии АН АрмССР

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ

Поступило 10.111 1976 г.
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ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ АЗОТА И УГЛЕРОДА НА 
СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ НЕЗАМЕНИМЫХ 

АМИНОКИСЛОТ В БИОМАССЕ ДРОЖЖЕЙ И БАКТЕРИЙ

Изучалось содержание лизина, треонина, валина, метионина, лей- 
цииа-изолейцина и триптофана в биомассе некоторых дрожжей Can
dida и Saccharomyces и бактерий С. glutamlcum и Brevlbacterlum, а также 
влияние источников азота (аминокислоты семейства глутаминовой кис
лоты) и углерода (глюкоза и н-алканы) на количество указанных ами
нокислот с целью выяснения условий, обеспечивающих высокий выход 
биомассы, полноценной по аминокислотному составу.

Результаты исследований показали, что исследуемые культуры, от
носящиеся к различным систематическим группам, содержат в клеточ
ном белке все определяемые нами аминокислоты, которые в значитель
ной степени контролируются экзогенными аминокислотами.

У бактериальных культур С. glutamicum и Brevibacterium наиболь
шему изменению подвергались лизин и триптофан. Количество лизина 
увеличивалось при усвоении глутаминовой кислоты на 45,8% У С. glu
tamicum и на 21,4%—у Brevibacterium. Количество триптофана, на
оборот, снижалось под влиянием этого источника азота на 25 и 43% 
соответственно.

Для культур S. carlsbergensis и С. utilis оказалось характерным 
то, что уровень накопления аминокислот с пролином в качестве источ
ника азота ниже, чем с другими аминокислотами. Этим, по-видимому, 
объясняется низкая концентрация общего азота в клетках дрожжей, 
выращенных на среде с пролином.

У С. tropicalis 959 количественный состав незаменимых аминокис
лот зависел от среды (глюкоза или н-алканы), на которой была выра
щена культура.

Страниц 9. Библиографий 13.
Институт микробиологии АН АрмССР Поступило 11.V 1976 г.
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ПРИРОДА ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ 
СЕЛЕЗЕНКИ

Ранее нами была показана возможность неспецифпческо’Го усиле
ния первичного иммунного ответа у мышей под влиянием сингенных 
селезеночных экстрактов. Данная работа посвящена изучению приро
ды иммуностимулирующего компонента.

Работа 'Выполнена на мышах-самцах СВА весом 18—22 г. Мембраны селезеноч
ных клеток выделяли из гомогенатов селезенок методом дифференциального центри
фугирования, солюбилнзирования путем аутолиза. Природа активного начала мем
бран, ответственных за стимуляцию иммунитета, изучалась путем проверки эффекта 
мембранных белков, углеводов и липидов на иммунный ответ. Разрушение белков во 
фракции наружных клеточных оболочек осуществлялось с помощью пропазы, углево
дов путем перпйодгтного окисления. Липиды извлекались бутаноловой экстракцией.

В качестве антигена были использованы эритроциты барана. Исследуемые рас
творы вводились внутрибрюшинно через сутки после инъекций антигена с содержанием 
белка по 10 мкг на мышь. Количество бляшкообразующпх клеток определяли на 4-е 
сутки после иммунизации в реакции Иерне.

Первоначально нами была определена субклеточная локализация 
активного фактора. Результаты опытов по воздействию каждой фрак
ции селезеночных клеток на количество бляшкообразующпх клеток в се
лезенке показали, что порции, соответствующие лизосомам и гиало
плазме, угнетают бляшкообразование. Антителогенез под влиянием 
ядерной порции и фрагментов внутренних мембран не отличается от 
контроля. Митохондриальная фракция увеличивает бляшкообразова- 
ние. Наибольший стимулирующий эффект обнаружен у животных, по
лучивших наружные клеточные мембраны. Таким образом, активное 
начало селезенки локализуется во фрагментах мембран, преимущест
венно наружных.

Затем была сделана попытка определить связь стимулирующей ак
тивности наружных клеточных оболочек со структурной целостностью 
мембран.

Данные по солюбилизации мембран показали, что активность фак
тора связана либо с фрагментами оболочек, либо с веществами, фикси
рованными на оболочках, но не со структурной целостностью мембран, 
ибо стимулирующая активность солюбилизированных мембран не от
личалась от необработанных оболочек.
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Из данных по определению природы активного начала мембран 
следует, что расщепление углеводов или липидов в клеточных оболоч
ках приводит к нивелированию стимулирующего действия фактора 
мембран. При разрушении белкового компонента эффект сохраняется 
частично, вероятно, за счет неполного переваривания белка. Следова
тельно, активное вещество мембранных компонентов селезенки пред
ставляет собой сложный белок (скорее всего углеводно-липопдно-бел- 
ковый комплекс).

Страниц 6. Таблиц 2. Библиографий 9.

Научно-исследовательский институт медицинской
радиологии АМН СССР, Лаборатория

радиотоксикологии и иммуинорадиологии. г. Обнинск Поступило 30.1V 1976 г.
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РЕФЕРАТ

УДК 619.516.092:636.2

Т. Б. МОВСЕСЯН. С. О. КАЗАРЯН

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОП 
СИСТЕМЫ ПРИ ЯЩУРЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

I. Кора головного мозга.

В настоящем сообщении приводятся данные патоморфологическнх 
исследований ЦНС при ящуре крупного рогатого скота.

Материалом служили кора, подкорка и другие отделы головного 
мозга спонтанно зараженных, павших и вынужденно прирезанных жи
вотных (25 голов), которые до забоя находились под клиническим наб
людением. Материал фиксировали первоначально в 5, 10, затем в 
20%-ом водном растворе нейтрального формалина, в формалиновом 
фиксаже Бильшовского, в 96°-ом спирте и в 3,5%-ом растворе бихрома
та калия. Срезы (фронтального сечения) готовились на заморажи
вающем микротоме. Окраска—по Нисслю, импрегнация серебром—по 
Бильшовскому-Грос и по Кахалю, опорно-трофическая ткань (нейро
глия)—по Александровской и Бильшовскому.

Макроскопические изменения в черепной полости сводятся к на
рушению гемодинамики, выражающемуся в инъекции крови в сосуды 
мозговых оболочек, особенно сосуды мягкой оболочки, эпендимного 
покрова мозговых желудочков, сосудистое сплетение и вещество голов
ного мозга; к повышению влажности вещества и появлению некоторо
го количества светлой, слегка желтоватой жидкости в его боковых же
лудочках.

Большим разнообразием характеризуется микроскопическая кар
тина изменений: кровеносные сосуды расширены, полнокровны, либо 
опустевшие, в состоянии дистонии.

Нейроны набухшие, во многих из них выступают вакуоли различ
ной интенсивности. Некоторая часть клеток, наоборот, сжата, сморще
на, склеротична с извитыми, штолорообразньпми отростками.

Характерно, что сморщенные клетки всегда встречаются рядом с 
набухшими и отечными. Надо полагать, что, помимо причин, заложен
ных в самом существе клетки (состояние коллоидов и прочее), здесь 
может играть роль также действие осмотического фактора, вследствие 
чего в одних клетках происходит обогащение водой и набухание, в 
других—обеднение ею и сморщивание. Биологический смысл такого 
явления, пожалуй, надо видеть в приспособлении и консервации как 
охранительных реакциях против дальнейшего разрушения.
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Итак, резюмируя полученные данные, можем сказать, что указан
ные изменения сводятся не к простой вакуолизации, а к более сложным 
процессам, развивающимся в определенной последовательности: ост
рое набухание клеток, растворение нисслевской субстанции, гомогени
зация цитоплазмы и, наконец, появление вакуолей с последующим рас
плавлением клетки путем цитокариолиза как завершающей фазы ее 
распада.

Очевидно, что токсические продукты ящурного вируса оказываю՜1՜ 
губительное влияние на кору головного мозга. Все эти изменения мы 
склонны охарактеризовать как сложную гидропоническую дистрофию 
нервных клеток коры больших полушарий.

Страниц 6. Иллюстраций 5. Библиографий 18.
Ереванский зооветеринарный институт Поступило ЗА'И 1975 г.
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С. Л. О ГАНОВА

МИНЕРАЛЬНЫЙ И АЗОТИСТЫЙ СОСТАВ ТРАВОСТОЕВ В 
РАЗЛИЧНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОЯСАХ АРМЯНСКОЙ ССР

Чрезвычайная пестрота растительности естественных кормовых 
угодий Армении в силу ярко выраженной вертикальной поясности ска
зывается на химизме и питательной ценности травостоев. Этот вопрос 
в указанном аспекте изучен недостаточно, хотя о химическом составе 
растительности естественных кормовых угодий в настоящее время име
ются многочисленные данные.

■Нами изучался минеральный и азотистый состав травостоев в за
висимости от высоты над уровнем моря.

Объектом исследования явились наиболее типичные кормовые уго
дья степного и субальпийского поясов, а именно разнотравно-злаковые 
степи с овсяницей бороздчатой, тонконогом стройным, ковылем волоса
тиком, дубровником серым, зопником восточным, бессмертником расто
пыренным, подмаренником настоящим, тысячелистником щетинистым 
и др. .В субальпийском поясе химический состав изучался в травостое 
злаково-разнотравного луга с костром пестрым, тонконогом кавказским, 
душистым колсском, овсяницей луговой, мятликом луговым, клевером 
красным, клевером седым, клевером волосистоголовым, манжеткой кав
казской, лобазнпком степным и др.

Степной пояс представлен каштановыми почвами с содержанием 
гумуса в верхнем слое (0—.10 см) 4,10, общего азота—0,38%. Расти
тельное сообщество субальпийского пояса развивается на горно-луго
вых почвах с содержанием гумуса и общего азота соответственно 10,8 
и 0,9%.

Анализ минерального состава двух исследуемых фнтоценозоз, рас- 
п сложенных на различных высотах, показывает, что в травостое степ
ного пояса преобладающим элементом является кремний (1,866%), 
затем калий (1,682%) и кальций (1.318%). Содержание остальных 
элементов—фосфор, натрий и магний—колеблется в пределах 0,183% 
(магний)—0,004% (натрий).

В травостое вышележащего субальпийского пояса на первом месте 
находится калин (2,101%), затем следует кальций (1,468%) и кремний 
(0,873%).

Высокое содержание .фосфора выявляется в травостое субальпий
ского луга, по сравнению с травостоем сухих степей, что обуславливает 
более узкое соотношение кальция к фосфору (5:1).
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Результаты анализов показывают также определенное увеличение 
содержания общего азота с повышением высоты над уровнем моря. 
Так, если в фитоценозе сухих степей общий азот составляет 1,156, то 
а травостое субальпийского луга—2,037%. Содержание общего азота 
повышается за счет увеличения белкового и небелкового азота. При 
этом соотношение белкового азота к небелковому составляет в степно’.м 
поясе 1:9, субальпийском—1:3.

Аналогичная закономерность наблюдается и в отношении сырого 
протеина, составляющего в травостое субальпийского луга 12, 73, сухо
ст епного— 7,22%.

Таким образом, с повышением высоты над уровнем моря содержа
ние фосфора, калия, кальция и магния в травостое повышается, крем
ния, наоборот, снижается. Высокое содержание азотистых веществ в 
травостое субальпийского луга указывает на более высокую его пита
тельную ценность по сравнению с травостоем степного пояса.

НИИ животноводства и ветеринарии МСХ АрмССР Поступило 22.ХП 1975 г.

Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ

Биологический журнал Армении, XXIX. № 7-7



ՀԱՅԿԱԿԱՆ UII2 ԳԻՏՈՒԹՑՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵ11 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXIX, № 7, 1976

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. 0. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

«ԳԻՐՔ ՎԱՍՏԱԿՈՑՍ» ՄԵՂՎԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հոդվածում ներկայացվում են մեղվր խնամքի եղանակները, մեղրի և մոմի բուժական 
կիրառությունը միջնադարյան ձեռագիր բնագրի հիման փրալ

Մեղվի խնամքի մասին հայ և օտար աղբյուրներում պահպանված հնա- 
գոլյն բնագրերից մեկը «Գիրք Վաստակոցն» է, որը վերադրվում է բանահա
վաք Անատոլ Պերիտացուն։ Սույն բազմաբովանդակ աշխատությունը գրելիս 
Պերիտացին օգտվել է մինչ այդ հրապարակի վրա եղած հեղինակների գրքե
րից։ որոնց հաճախ վկայակոչում է տարբեր առիթներով (2, էջ 1 Ji

Անատոլ Պերիտացու ապրած ժամանակաշրջանի մասին կան տարբեր 
կարծիքներ։ Հավանականը համարվում է IV—VI դդ՛։ Տարակարծություններ 
կան նաև նրա անվան ու ազգային պատկանելության շուրջ, որովհետև գրքի 
սկզբից և վերջից պակասում են բազմաթիվ թերթեր։ Գրքից մեղէ հասել միայն 
226 էջ։ Հայտնի չէ նաև աշխատության ստույգ վերնագիրը, որի պատճառուէ 
կոչվել է տարբեր անուններով։ Օրինակ' Կ. Պոլսում հայերեն հրատարակված 
նախորդ օրինակը կրել է «Պ արտիզպանի գիրք» խորագիրը։

«Հունարեն այդ գիրքը,— դրում է պրոֆ. Ա. Գ. Աբրահամյանը,— գիտու
թյանը հայտնի է եղել դեռ IV դարից, ամփոփված «Գյուղատնտեսական հան
րագիտարանի» մեջ։ Այն IV դարում հունարենից թարգմանվում է ասորերեն, 
որից էլ IX դարում թարգմանում են արաբերեն։ Ահա այս արաբական օրի
նակից էլ սկիզբ է առնում հայկական «Գիրք Վաստակոցը» [1, էջ 180J։

«Գիրք Վաստակոցի» քառասուներեք գլուխներում խոսվում է մեղվա
պահության (97—192) մասին, մեղվի խնամքի վերաբերյալ տրվում են բազ
մաթիվ խորհուրդներ, որոնց մի մասը մինչև այսօր էյ, որոշ փոփոխություն
ներով, օգտագործում են մեղվապահները։

Թարգմանված բնագրում գրքի գլուխները կրում են «Դուռն» խորագիրը։ 
Մեղուների և մեղվապահության մասին տեղեկություններ կան Մ (200), 
Ղ (90), ՍՂԱ (291), ՍՎԲ (292) «դռներ»-ում,

«Դուռն» ՃՎԳ (193)-ւում խորհուրդ է տրվում մեղուների տունը, այսինքն 
մեղվանոցը, այնպես պատրաստել, որ ձմռանը տաք լինի, իսկ ամռանը' զով։ 
Պահանջվում է մեղվանոցը դնել առուների մոտ, որ ջուր կրելու համար մե
ղուն շատ հեռու չգնա, իսկ եթե շրջակայքում առու չկա, ապա մեղվանոցի 
մոտ ամաններով ջուր դնել և մեջը քարեր լցնել, որպեսզի մեղուն նստի քա
րերին և ազատ օգտվի ջրից։ Նույն տեղում խորհուրդ է տրվում մեղվանոցի 
մոտ հաշա (զամբուռ, ավելի խոտ—Ա. Գ.) և գարի ցանել, որովհետև մեղու
ները այդ բույսերը շատ են սիրում, միևնույն ժամանակ դրանք լավ մեղրա
տու և մեղվի աճ' պարս (ձագ) տվող բույսեր են։ Առաջարկվում է նաև մեղ
վանոցը անաղմուկ, բարձր պարսպով շրջապատված տեղում պատրաստել, 
որ քամին և մարդիկ չխանգարեն մեղվի աշխատանքին. «Պարտ է դիտել, և
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զմեղուաց տունն այնպէս շինել, որ ի գարուն մինչև արևն ցայթէ' նա յինքն 
դիպի ղորդ ընդդէմ, և այս վասն այնր է լաւ, որ ի ձմեռն ջերմ լինի և յա
մառն հով։ Եւ իւր ջուրն այն է լաւ, որ առու լինի կարկաչան... Եւ թէ ի գնաց- 
ջուր չւինի, ի ջրհոր է դռներ դիր, և ծովեր արա, 1ւ քանի մօտ լինի' այն է լաւ, 
որ չհալածին, ի հեռուն։ Եւ խոտ մի կայ զոր արապերէն հաշա ասեն, որ մե
ղուն զինքն խիստ սիրէ, և երբ զինքն ուտէ' շատ մեղր շինէ, և պարս աղեկ 
տայ։ Պարտ է յառջևնին գարի ցանել, զի և զայն ևս սիրէ» է2, էջ 189—190].

Մեղվանոցում ամաններով ջուր դնելն օգտակար է, որովհետև օրվա 
ընթացքում մեղան հեռու առվակներից մեղվափեթակ, ջուր կարող է տանել 
մեկ֊երկո։ անդամ, իսկ ջրամաններից' տասնյակ անգամներ։ Դեռ ավելին, 
անհրաժեշտ է, այդ ամանների ջրի մեջ մի քիչ էլ աղ լցնել, որպեսզի մեղու
ները ոչ մաքուր տեղերի տաք ջրերի շուրջ չհավաքվեն, քանի որ նրանք տաք 
Zc աղի ջուր շատ են սիրում։ Բայց քոչվոր մեղվանոցներում ջուր դնելը կա
րող է մեղուների հիվանդության պատճառ դառնալ շրջապատում հիվանդ մեղ
վանոց լինելու դեպքում։

«Գիրք Վաստակոցում» առաջարկվում է մեղվափեթակները պատրաստել 
կաղնու կամ վ՛իճի ծառի տախտակից։ Խորհուրդ է տրվում արկանոցից բացի, 
մեղվափեթակի վրա ևս մի քանի մանր անցքեր բացել, որպեսզի օդափոխու
թյուն կատարվի և մեղվափեթակի մեջ խոնավության հետևանքով բորբոս և 
սարդոստայն չառաջանա։ նույն տեղում տրվում է նաև մեղվափեթակների 
չափսերը, երկարությունը' ՛կանգուն ու կես (մ՛ոտ 70—90 սմ), լայնությունը' 
երկու թիզ (մոտ 40—45 սմJ ]2, էջ 190]։

Գրք՛ում նշվում է, որ մ եղվաընտանիթ գնե/իս կամ մեղվափեթակներն 
այլ տեղ փոխադրելիս անհրաժեշտ է տեղափոխման գործողությունը կատա
րել գիշերը, իսկ մեղվափեթակները լավ ծածկել կամ փաթաթել, որպեսզի 
մեղուն չվերադառնա մեղվափեթակի նախկին տեղը [2, էջ 190]։

Դեռևս հնագույն դարերում մարդիկ տեղյակ են եղել մեղվի հիվանդու
թյունների ու վնասատուների մասին և յուրաքանչյուր հիվանդության համար 
օգտագործել են առանձին դեղամիջոցներ։ Այսպես' եթե մեղուն նստել է թու
նավոր խոտի ‘էրա ու հիվանդացել, առաջարկվում է հետևյալ դեղատոմսը.՛ 
վերցնել նռան կեղև կամ գղթոր, մանր աղալ և բարակ ՛կտավով մաղել, լցնել 
կավե քրեղանի կամ տաշտի մեջ, վրան ջուր Լցնել, խառնել, և դնել մեղուների 
առաջ, որ մեղուն ըմպի այդ ջրից և նրա դաբաղ հիվանդությունը բուժվի։ 
Կամ' եթե մեղվի աչքը ցավում է, կորնգան (քարածւուխ) պետք է ծխացնել 
[2, էջ 190—191],

Մեղվի ոջիլն ու ցեցը ոչնչացնելու համար առաջարկվում է թզենու ճյուղն՛ 
ու խնձորենու կանաչ ծիլը միասին այրել և ծուխը փչել փեթակի մեջ 
[2. Էջ 191]։

Խոսվում է նաև մեղվի մյուս վնասատուների (զամբուռ, մուկ], վտան
գավոր խոտերի ու ծաղիկների (օշինդր, ճֆնի, խիարուկ, լեղեհամ ծաղիկ) 
մասին ]2, էջ 191 ]։

Մեկ այլ գլխում ասվում է, որ մեղուներն ունեն իրենց թագավորը (մեղ- 
վամորը թագավոր են անվանել), ինչպես նաև թագուհին. Այստեղ տրվում 
են լավ ու վատ մոր նշանները և նշվում, որ ամենալավը դեղին դույնի մայրն 
է. «Եւ վստահած է, մեղուքն իւրեանց թագաւոր ունին։ Եւ թադիտ նշանք այս 
է. խարտէշ լինի, և մէկուկէս մեծ քան զայլ մեղու, և որ զայս նշանքս ունե- 
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նայ, չավն այն ՛է» ]2, էջ 191—192]։ Գրքում խոսվում է նաև ուժեղ մեղվա
ընտանիքի նշանների, ՛ձագ վերցնելու ժամանակի մասին։ Խորհ ուրդ է տրվում, 
թե մեղրի հետ ի՞նչ ծաղիկներ և նյութեր պետք է խառնել ու քսել նոր մեղ
վափեթակի ներսի պատերին, որպեսզի նոր վերցված ու այլ փեթակում տե
ղադրված ձագր ետ չգնա իր նախկին բույնը։ Այսպես' եթե մեղուն չար ու 
կռվարար է, ուրեմն ուժեղ է, իսկ եթե փեթակից մոմի անուշ բուրմունք է գա
լիս, ուրեմն մեղուն լավն է։ Եթե ուղում ենք ձագ վերցնել, ապա անհրաժեշտ 
է անուշահոտ, սպիտակ ծաղիկները (Հոռո՛մ սնֆուլ), շաղախի մեղրով և քսել 
-•փեթակի ներսր, որից հետո մեղուն բնավ չի հեռանա այդ փեթակից (2, էջ 
191 — 1.92],

«Գիրք Վաստակոցում» խորհուրդ է տրվում նաև, որ աշնանը և վաղ գար
նանը, երբ մեղվաընտանիքի կերը պակասոլմ է, պետք է չամիչը ծեծել, օշա
րակով (մեղրաջրով) շաղախել, րաղարջիկ (հացեր) պատրաստել .ու դնել փե
թակների մեջ, որ մեղուները սովից չկոտորվեն ]2, էջ 192]։

Հաջորդ խորհրդով առաջարկվում է վաղ գարնանը մեղվափեթակները 
ձմեռանոցից հանելիս ծուխ ֊տալ, մաքրել և մեղվաբները լավ սրբել ամեն 
տեսակ աղտից, ցեցից, ^սարդոստայնից, հանել ավելորդ պաները (մոմահա- 
ցերը), բունը խտացնել, որ ավելորդ մոմահացերի պատճառով չսառի և բնում 
հիվանդություն չառաջանա [2, էջ 192]։

Հերթական խորհուրդը որձ մեղվին (բոռին) ոչնչացնելու մասին է։ Խոր
հուրդ ՛է տրվում բոռերին անհապաղ կոտորել, որովհետև նրանց կերակրվելու 
պատճառով, փեթակում մեղր քիչ է մնում ]2, էջ 192—193]։

Գրքում խոսվում է ՛նա՛և մեղր քամելու ամենահարմար ժամանակի մա
սին։ Նշված է, թե քանի պանից (մեղրահացից) քանիսը պետք է թողնել մեղ
վափեթակում և- քանիսը հանել, սովորեցվում է նաև մեղրահացեր կտրելու 
(կթելու) ձևը. «Եւ զորդ կ թե լոյն ժամն' մայիս ամսոյ սկիզբն է, երբ նոր բազ
մաստղն ելանէ, ՛և զմիւս կթելն յաշնան սկիզբն պարտ է առնել ի խալին 
մուտն (սեպտ՛եմբեր—Ա. Գ.). զերրորդ կիթն ի դեկտեմբերին։ Եվ ղորդն է որ 
երեք հետ ի տարին կթեն զկոճակն» (2, էջ 123]։ Ինչպես երևում է ասվա
ծից, մեղրը հանում (կթում) են տարին երեք անգամ։ Այդպես, իհարկե, վար
վել են հեղինակի հայրենիքում և Հունաստանում և պարտադիր չէ, որ նույնու
թյամբ և նույն ամսում անեն ամենուր։ Յուրաքանչյուր երկրի բնակլիմայական 
պայմաններից ելնելով, կարող է ժամանակամիջոցի որոշ տեղաշարժ լինել։ 

■ Առաջարկում է նա՛և մեղվափեթակից շատ մեղրահաց չհանել, որ մեղուն 
«չխռովի»։ Գարնանը ՛և ամռանը կարելի է շատ հանել, իսկ աշնանը' երկու 
բաժինը հանել, մեկը թողնել ձմեռվա պաշարի համար, որ մեղվաընտանիքը 
կարողանա առանց կորստ՛ի հասնել գարնան։ Այստեղ «Գիրք Վաստակողի» 
հեղինակը սովորեցնում է, թե ի նչ դեղեր օգտագործել, ինչով օծանվել, որ 
մեղրահաց՚երը կտր՛ելիս մեղուն չխայթի մեղվապահին։ Այսպես, մեղր քա
մողը (կթողը) պետք է տուղտի ջրով շաղախած կավով օծի մարմնի բաց մա
սերը, կամ էլ' հացհամեմի հունդը բովել, աղալ, ալյուր դարձնել, շաղախել 
աղաջրով և հռոմեական (հոռոմ) ձեթով, շաղախել մեղրի թանձրությամբ 
Ու դրանով օծել մարմնի րաց տեղերը։ Առաջարկված դեղամիջոցները մեղ- 
վաբնի վրա փչելու դեպքում ՛ևս մեղուն չի խայթում ]2, էջ 193, 196—197]։

Ս ովոր՚ե ցվում է ՛նա՛և լեռն՚երում մ եղվի բույն և մեղր գտնելու կարգը։ 
■Այսպես,, .եթե .որևէ .տեղ մեղրով լիքը աման դրվի, ապա, քիչ անց, դրա վրա 
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կհավաքվեն մեղուներ, որոնք մեղրը վերցնելով, կթռչեն իրենց բույնը և մար
դիկ մեղուներին հետևելով կգտնեն նրանց տեղը։

Գրքում նշված է օւլՈԼ|-օթիի (թրնջխոտի—Ա. Գ.) միջոցով մեղուներին 
հավաբելու. կարգի մասին։ Ասում է նաև, որ մեղուն մեղվափեթակից դուրս է 
հանում և թափում մեռած մեղուներին [2, էջ 195]։

«Դուռնս ՄՎԱ (291) «Վասն մեղրիս գլխում, հեղինակը հայտնում է, թե 
որտեղի մեղրն է ավելի լավ և բացատրում, թե որո՞նք են լավ մեղրի նշան
ները։ նրա կարծիքով, ամենալավը Աթենքի և Սիցիլիա, Կրետե, Ֆուկ կղզի
ներից ստացված մեղրն է, որը «Իստակ, թափանցիկ ու խարտյաշ էս։ Ինչ
պես երևում է, նա միայն այդ վայրերի մեղրին է ծանոթ եղել ]2, էջ-196]։

Տասնյակ տարիների տարբեր վայրերի մեր շրջագայությունն ու այդ տե
ղերի մեղրերի և զանազան գրականության հեսր ծանոթությունը մեզ բերել է՛ 
այն համոզման, որ լավ մեղր հասկացությունը հարաբերական է։ Մեղրի որա
կը կախված է տեղի բնակլիմայական պայմաններից' անձրևից ու արևից, 
ծաղիկների տեսակներից (ալպյան, անտառային, դաշտային, քարուտի) և 
այլն։ Տարբեր տեղերի մեղրերն ունեն տարբեր հատկություններ և տարբեր 
ձևով էլ ազդում են մարդու օրգանների վրա։ Մեղրը պետք է լինի մաքուր է 
ոսկեգույն, անուշահոտ և անուշահամ, մատներով տրորելիս բյուրեղները ան
միջապես պետք է հալվեն, ամանից դատարկելիս չպետք է ՛կտրվի, այլ ուշ 
իջնի։ Դեռ ավելին' թափվելիս պետք է կուտակվի մանր ծալքերով և ոչ թե 
ուղիղ ծակի ու իջնի խորքը։ Մեղրը որքան հնանա, այնքան պետք է պնդա- 
նա-բյուրեղանա։ Այս բոլորը փորձված և ստուգված են մեր պրակտիկայում։

Հաջորդ խրատը վերաբերվում է մեղրի բուժիչ հատկություններին։ Հեղի
նակը խորհուրդ է տալիս հնարավորին չափ շատ մեղր օգտագործել, նշելով, 
որ նա, ով պարբերաբար մաքուր մեղր ուտի, երկար կապրի։ Այս առումով 
վկայակոչում է Դեմոկրատես Իմաստասերին, որի կարծիքով երկար ապրելու 
համար պետք է սովորություն դարձնել ձաշից հետո հացով մեղր ուտելը։ 
Ապա ավելացնում է, ով մարմինը միշտ օծի անուշահոտ յուղերով, իսկ ներ- 
սր' անուշ մեղրով, ւնա երկար կապրի և չի հիվանդանա [2, էջ 196]։

«Դուռնս ՃՎԳ (193) «Վասն որ մեղրաջուր շինեսս գլխում հեղինակը սո
վորեցնում է, թե ինչպես պատրաստել մեղրաջուր և ինչպես օգտագործել այն 
որպես զովացուցիչ ըմպելիք և բուժամիջոց։ Հիվանդ ստամոքսի համար առա
ջարկում է' «Առ մեղր ի փրփրէն չիստակած լիտր, մի, և սպրկիկ դամոն 
թաղէ կամ չոր ի կտէն սրբած նուկի չորս, և անձրևի ջուր լիտր քսան, յիրեար 
խառնեա, և եփեա որ յերեքէն մէկն գնայ, և պարզնա և պահեա, և յետ երեք 
աւուր ի բան տարս ]2, էջ 112—113]։

ՄԴ (204) գլխում առաջարկվում է մեղրով ու սերկևիլով գինի պատրաս
տելու եղանակը, որը միաժամանակ շատ լավ խմիչք է ստամոքսս։ցավերը 
հանգստացնելու համար։ Խորհուրդ է տրվում ջոկել լավ հասած և առողջ սեր
կևիլ, պահել երկու շաբաթ մինչև թոռոմելը, մաքրել վրայի փոշին, սերկևիլը 
կտրել ու բաժանել չորս մասի և միջի կտերը հանել։ Մ՛աքրած սերկևիլը և 
մեղրը լցնել նոր ձյութած ամանի մեջ' մեկ բաժին մեղր,, երկուս ու կես բա
ժին սերկևիլ։ Ամանը փակել ու ծեփել, թողնել այդպես- մեկ ամիս։ Հետո բա
ցել, հյութը քամել ու լցնել նման մեկ այլ ամանի մեջ։ Ապա այդ լուծույթի 
մեկ բաժինը բացել երկուս ու կես բաժին ջրով, լավ խաոնել,, նորից քամել 
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ու լցնել մեկ ուրիշ ամանի մեջ, բերանը ձյութով փակել, դնել արևի տակ մեկ 
ամիս որ եփվի, որից հետո միայն խմել [2, էջ 126] ։

«Գիրք Վաստակողիս ՃԻԷ (127) գլխում առաջարկվում է ամանները 
ներսի կողմից պատելու համար մոմի խառնուրդով հատուկ ձյութ պատրաս
տելու եղանակ։ Այն է' իրար խաոնել երեսուն Լիտր ձյութ, մեկ լիտր մոմ, 
ութ նուկի նաշադիր, լորս նուկի քուշնայի ալյուր, եփել, օծել ամանի ներսը 
ք2, էջ 90]։

«Դուռնս ՅԲ (302)-ում առաջարկվում է մեղրի միջոցով անասունների 
ալքերի վրայի սպիտակն անցկացնելու դեղ պատրաստելու ձև։ Այսպես' 
թարմ աղը մանր աղալ, մաղել, խաոնել մեղրի ու կարագի հետ լավ շաղախել 
և գնել անասունների ալքին [2, էջ 208]։

Մեղրից դեղ կարելի է պատրաստել նաև տնային մկներին ոլնլացնելու 
համար։ «Դուռնս ճթ՚-ում (109) կարդում ենք' վերցնել սև խարբախ (վրացի 
կոճ), աղալ, խառնել ալյուրին և ճմլած պանրին, շաղախել մեղրաջրով և թող
նել, որ մկներն ուտեն, որոշ ժամանակ անց կսատկեն [2, էջ 31 ]։

«Գիրք Վաստակողը» արժեքավոր է ո լ միայն այն առում ով, որ մեղու 
պահելու մասին լավագույն խորհուրդ-խրատներ է ուսուցանում, այլև առա
ջարկում է մարդկանց ու անասունների զանազան հիվանդությունների բուժ
ման դեղատոմսեր, որոնց բաղադրության մեջ անպայման կան մեղր և մոմ, 
ինչպես նաև սովորեցնում է մեղրի խառնուրդով բուժի լ խմիչքներ և զովա
ցուցիչ ջրեր պատրաստելու եղանակները, մոմի օգնությամբ ամանների ներսը 
պատելու, քսուկներ պատրաստելու ձևեր և այլն։

Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հնագիտության
և ազգագրության ինստիտուտ Ստացված է 4.¥1.1975թ.

А. О. ГАСПАРЯН

«книга заслуг» о пчеловодстве

Резюме

«Книга заслуг», дошедшая до нас из раннего средневековья в пе
реводе на армянский язык, содержит разнородные сведения, относя
щиеся к хозяйственным занятиям, в том числе и >к пчеловодству.

Здесь, в частности, говорится об уходе за пчелами, их размножении, 
.лечении, выборе видов пчел и улучшении состава пчелиных ульев; ре
комендуется ряд примечательных рецептов, состоящих из меда, воска 
и других продуктов для лечения разных болезней.
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

т. XXIX, № 7, 1976

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В. О. Казарян, Л. В. Арутюнян, П. А. Хуршудян. А. А. Григорян, А. М. Барсе- 
■гян. «Научные основы облесения и озеленения Армянской ССР». Изд-во .АН Армян
ской ССР, Ереван, 1974.

Хозяйственное благополучие Армянской ССР в значительной мере зависит от со
хранности горны՝: лесов, выполняющих 'Водоохранную и почвозащитную функции на 
ее территории. Чрезмерная эксплуатация лесов Армении в прошлом, в том числе и 
>:е в столь отдаленном (.1946—1957 гг.), нанесла им значительный урон. Последствия 
такой эксплуатации, вызвавшей усиленное развитие эрозионных процессов, проявля
ются в республике и поныне. Положение усугубляется неудовлетворительным состоя
нием большей части сохранившихся лесов, главным образом вследствие их сильной 
изреженности. Поэтому задача восстановтения этих лесов и создание новых насаж
дений в сильно обезлесенных районах представляет в условиях Армении исключитель
ную важность. Рецензируемая книга, написанная коллективом авторов на основе 
длительного изучения растительности и почвенно-климатических особенностей отдель
ных районов республики, а также использования богатого опыта создания здесь лес
ных культур и садово-парковых ландшафтов в прошлом, .направлена на ускорение 
разрешения этой актуальной задачи.

В специальном разделе книги приводятся характеристика современного состояния 
.лесного фонда и весьма сложных физико-географических условий Армянской ССР 
(глава I), а также интересные исторические факты искусственного лесоразведения на 
ее территории начиная с VIII в. до н. э. (глава II).

Мозаичность и разнообразие природных условий республики исключают возмож
ность общих рекомендаций для проведения облесительных и озеленительных работ. 
■Игнорирование этого важного обстоятельства, а также пренебрежение экологическими 
особенностями разных пород в сочетании с недостаточным уходом за посадками и их 
слабой охраной привели в прошлом к ряду серьезных неудач в этом деле. Не случай
но поэтому серьезное внимание уделено в .книге вопросам лесорастптельпого райони
рования (глава III).

На основе использования более ранних разработок и тщательного анализа мате
риалов 90 местных метеостанций авторы выделили на территории Армении 12 лесо- 
растительных районов, объединенных в 5 групп: горно-луговые, горно-степные, полу
пустынно-аридные. относительно сухие и мезофитные, пли мезофильные лесные рай
оны. Группы лессрастнтельных условий выделены по геоботаническим признакам, а 
районы—по лесорастительным условиям, хотя в .названиях районов эти условия отра
жены не всегда (одни районы названы по степени увлажненности пли сухости, дру
гие—по преобладающей растительности, а третьи—по географическим названиям тер
риторий). К сожалению, в книге не выдержано и единство классификационных еди
ниц. Группы лесорастительных районов в некоторых случаях называются лесорасти
тельными районами, а последние подрайонами, причем названия отдельных районов 
варьируют.

В IV главе приведены списки перспективных для лесоразведения местных (абори
генных) и интродуцируемых пород, а также дикорастущих плодовых пород с указа
нием их оптимального участия в насаждениях отдельных районов.

Здесь же предлагается ассортимент деревьев и кустарников для создания парков, 
скверов, уличных посадок и зеленых поясов вокруг городов с учетом вертикальной 
поясности местности. Все эти данные, дифференцированные по отдельным районам, 
несомненно, очень важны.
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Раздел, посвященный взаимоотношениям древесных, кустарниковых и травянистых 
растений в лесокультурах, разработан авторами недостаточно глубоко, а приводимые 
в нем примеры иллюстрируют зачастую не взаимоотношения, а причины наблюдаемых 
явлений. Так, например, нарушение оптимального соотношения веса листьев и корней 
у отдельного дерева является физиологической причиной его отмирания, но не приме
ром «физиологических взаимоотношений». Такие термины как «индифферентная ре
акция», «паразитические взаимоотношения», «эпифитные взаимоотношения» и неко
торые другие, встречающиеся в этом разделе, нельзя признать удачными. Вообще, 
теоретическая часть этого раздела значительно слабее практических выводов.

Наиболее ценный материал, имеющий непосредственное практическое значение,, 
сосредоточен в заключительных главах книги (V и VI). В V главе, например, рас
смотрены основные принципы создания лесных культур и приведены рекомендуемые 
схемы смешения древесных и кустарниковых пород на разных категориях лесокуль
турных площадей и в различных условиях местопроизрастания, включая специфические 
условия бассейна оз. Севан. Весьма полезными для практики следует считать и при
веденные в этой главе рекомендации по созданию лесопарков, а также высокопродук
тивных плодовых и орехоплодных насаждений, значение которых в условиях Армении 
трудно переоценить.

Не менее важна для производства и VI глава книги, посвященная выращиванию 
посадочного материала и агротехнике выращивания лесных культур. Подробное осве
щение затронутых вопросов в этой главе вызвано необходимостью создания новых 
крупных централизованных питомников, которые должны избавить армянских лесо
водов от необходимости завозить посадочный материал из других районов СССР.

В целом, несмотря на некоторые погрешности в оформлении, которые можно бы
ло бы легко избежать при более тщательном редактировании, рецензируемая книга 
является серьезным вкладом коллектива авторов в лесную науку нашей страны, а 
именно в горное лесоводство. Эта книга, несомненно, сослужит хорошую службу лес
ному хозяйству Армении и станет важным руководством для всех армянских лесово
дов и работников зеленого строительства.

С. А. НИКИТИН,.
А. Д. ВАКУРОВ-
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НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРВОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
МЕТОДАМ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ В ПОПУЛЯЦИЯХ ЧЕЛОВЕКА

28 мая 1976 г. на биологическом факультете Ереванского государственного уни
верситета состоялось первое республиканское совещание, посвященное методам оцен
ки загрязнения окружающей среды.

Совещание было созвано Министерством высшего и среднего специального обра
зования Армянской ССР, Ереванским государственным университетом и Армянским 
отделением Общества генетикой и селекционеров им. Н. И. Вавилова.

Необходимость подобного совещания была вызвана тем, что усиливающееся в 
результате бурного развития научно-технического прогресса загрязнение окружающей 
среды влечет за собой нежелательные генетические последствия, затрагивающие все 
живое и в первую очередь человека. Поэтому разработка ,и применение методов оцен
ки интенсивности мутагенеза и прогнозирования генетических последствий экстре
мальных внешних воздействий в популяциях человека неотделимы не только от обще- 
бнолопических задач, .ио и от вопросов теоретической медицины и практического՛ здра
воохранения. Вот почему совещание привлекло к себе всеобщее внимание биологов и 
медиков и вызвало большой интерес.

Совещание открыл председатель Армянскою отделения ВОГиС им. Н. И. Вавило
ва, член Секции генетические аспекты проблемы «Человек и биосфера» при Государ
ственном комитете Совета Министров СССР по науке и технике, заведующий кафед
рой генетики и цитологии ЕГУ, профессор Г Г. Ватикан.

Отмечая, что в последние годы обращается большое внимание на устранение пос
ледствий загрязнения окружающей среды, чему был посвящен и недавний советско- 
американский симпозиум в Душанбе, профессор Г. Г. Батикян особо остановился на 
актуальности этой проблемы для Армянской ССР с ее развитой химической промыш
ленностью. Доклад Г. Г. Ватикана был посвящен перспективам изучения генетичес
ких аспектов загрязнения биосферы в Армянской ССР. Докладчик подчеркнул связь 
мутагенного эффекта с канцерогенным и аллергенным эффектами ряда химических 
соединений и лекарственных препаратов, проникающих в организм человека с пищей, 
через дыхательные пути, через кожу и т д.; была отмечена длительность последствия 
ряда химических мутагенов. В докладе было уделено внимание вопросам мониторин
га, выбора тест-систем и другим актуальным проблемам, связанным с генетическими 
аспектами изучения загрязнения биосферы.

В своем докладе генеральный директор Армянского производственного объеди
нения «Лизин» М. Г. Оганесян подробно остановился на тех молекулярных процессах, 
которые разыгрываются в клетке под воздействием внешнего фактора. Он отметил, 
что задача генетиков—использовать достижения молекулярной генетики для зашиты 
человека от вредного воздействия факторов среды.

Так, например, некоторые инсектицидные препараты микробного происхождения 
содержат сопутствующий токсический продукт, который оказывает вредное воздей
ствие не только на личинки насекомых-вредителей садов, но и на организм сельскохо
зяйственных животных и человека. Используя достижения молекулярной генетики, 
можно получить такие препараты, которые будут лишены способности синтезировать 
это токсическое вещество. Тогда использование такого препарата больше не будет 
сопряжено с опасностью для сельскохозяйственных животных и человека.

М. Г. Оганесян отметил, что задача генетиков—не только уберечь человечество от
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грозящей опасности вредного воздействия факторов внешней среды, но и предложить 
методы защиты наследственности человека от этих воздействий.

С докладом о новых возможностях изучения генетического эффекта химических 
соединений выступил руководитель секции генетики человека и проблем биосферы Арм. 
отделения МОГиС Р. М. Арутюнян. Он отметил успехи, достигнутые в области изуче
ния действия ряда химических веществ, применяемых в промышленности, сельском хо
зяйстве, в быт}՛, на хромосомы человека, животных, растений. При этом была под
черкнута необходимость разработки и применения методов переноса генетического 
риска с моделей на отдельные группы населения. Большую помощь в выполнении 
этих работ оказывает Институт медицинской генетики АМН СССР, проводящий 
совместные исследования с Ереванским государственным университетом и рядом ин
ститутов Минздрава АрмССР. В докладе были отмечены объективные трудности 
■внедрения ряда новых методик для всестороннего изучения генетического эффекта хи 
мических соединений биосферы не только на хромосомах, но и на генах человека и 
животных.

Доклад заведующего лабораторией иммуногенетики филиала ВНПИКЭХ А. С. 
Зурабяна был посвящен основным характеристикам равновесных популяций в усло
виях загрязнения биосферы. Докладчик теоретическими расчетами показал, что в 
нестабильной популяции человека, которая все время увеличивается, накопление вред
ных мутаций и отсутствие отбора приводит к неравновесному состоянию. А. С. Зура
бян предложил создать в республике медико-генетическую службу для предупрежде
ния вредных для человека мутаций.

О необходимости проверки на мутагенную активность лекарственных веществ, син
тезированных в Институте тонкой органической химии, в своем докладе говорил стар
шей научный сотрудник ИТОХ им. А. Л. Мнджояна АН Армянской ССР Г. М. Паро- 
пнкян.

Об устранении контакта с человеком или снятии с производства некоторых хими
ческих веществ, применяемых в промышленности и имеющих (проверенный на лимфо
цитах человека и на крысах) мутагенный эффект говорилось в докладе Э. А. Бабаяна 
(заведующий лабораторией промышленной токсикологии Армянского НИН общей ги
гиены и проф. заболеваний М3 Армянской ССР), С. Б. Баграмяна и А. С. Погосяна.

Большой интерес и дискуссию вызвало выступление па совещании заведующего 
кафедрой философии ЕрГИДУВ доцента Б. В. Меграбяна, которое было посвящено 
теоретико-методологическим аспектам решения экологических проблем. Докладчик 
подробно остановился на необходимости нахождения путей 'устранения того разрыва, 
который образовался между природой и человеком в результате его бессистемной дея- 
тетьности.

После основных выступлений началось широкое обсуждение докладов. Все высту
павшие обратили внимание участников совещания на то, что успех внедрения принци
пиально новых сложных методов генетических исследований зависит от координации 
усилий ряда научных учреждений и большего числа .ученых: генетиков, медиков, со
циологов, философов, психологов и др.

На совещании говорилось о необходимости выполнения законов охраны природы 
исполнительными органами, что явится определенной гарантией снижения уровня му
тагенных веществ в окружающей среде. Было принято решение принять в качестве 
основания проект рекомендаций, подготовленных к совещанию, внеся в него соответ- 
ств\ ющне изменения.

С. В. ЕГИАЗАРЯН
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